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ТРЕТЬЯ ПАСХА �J общественного служения .iJ 
Господа нашего Иисуса Христа � l � 

Путешествие Господа · 

с проповедью по Галилее (Ин. 7:1) 
На третьем празднике Пасхи (как можно заключить с дос
товерностью из последующих обстоятельств) Иисус Хрис
тос не был. Так как иудеи искали убить Его, то Он и не хотел 
ходить по Иудее, а ходил по Галилее (Ин. 7:1). 

Послание 70 учеников 
на проповедь (Лк. 10: 1-16). 
Собор святых 70 апостолов 

П. Троц,кий. <<Воскресиое'Чте-нш», 1881 
Жатва миога, делателей же .мало. Малитеся убо Господи1tу жатвъt, 
яко да изведет делатели ua жатву Свою, говорил Богочеловек 
Иисус к Своим двенадцати апостолам пред посольством их 
на проповедь, в конце второго года Своего служения. И вот 
в третий год служения Христова явились эти желанные,де
латели на ниве Божией в числе семидесяти. Один из них, 
евангелист Лука, так говорит об этом новом сонме апосто
лов и об их послании на проповедь: по сих же (вероятно, по 
возвращении двенадцати апостолов) яви Господъ и инех сед.мь
десят (число почетное: 70 старейшин избрал пророк Мои
сей своими помощниками; членов синедриона было 70), и 
посла их по две..ма пред лиц,е..м Свои.м во всяк град и место ( вероят
но, по всей Палестине) .. Затем тот же евангелист, и он почти 
один только, передает обстоятельно и наставления Христа 
Спасителя, данные посланным,- наставления, прибавим от 
себя, несколько отличные от наставлений, данных 12 апос
толам пред их посольством. Идите, говорил им Божествен
ный Учитель се Аз посъиаю вы, яко аmц,ъ1 посреде валков. Не носи
те влагалища (мешка), ии пиръt (сумы), ии сапогов: и никогоже 
на пути 'Целуйте (не занимайтесь людскими приветствиями и 
ласками, и чрез то не полагайте препятствия делу пропове
ди). В 01tъже аще до.м виидете, первее глагалите: .мир даму шсу. И аще 

убо будет ту съm .мира (готовый принять ваше благожелание 
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мира), почШ'm па н.е.чмuр ваш: аще ли же пи, н: вам возвратится (ваше благоже
лание остается при вас). В том же дому пребывайте, ядуще и пuюще, яже сутъ у 
них: достоип бо естъ дМ<l17U!!lъ мзды своея. Не пpexoiJume из дому в дом. И в опъже 
аще град вxoiJume, и прш.м.лют вы, яiJume предлагаемая вам: и исумите педужпыя, 
иже l)'тъ в 1rеМ, и г.лагалите им: прибл:ижися па вы Царствие Божие. И в опъже аще 
град вxoiJume, и ne прш.м.лют вас, uзшедше па распутия его, руыте: и прах, прилеп
шuй па.м от града вашего, отрясаем вам: обаче сие вeiJume, яко приближися па вы 
Царствие Божие: глагалю вам, яко Содомляпом в депъ той отрадше будет, шже 
граду там у. Сл)•шаяй вас Mene слушает: и от.метаяйся вас Mene отметается, отме-
711ШlЙСЯ же Alene отмеrпается Пославшего JИя. Неизвестно, сколько времени по
сланные семьдесят ходили каждый с проповедью о Царстве Мессии и в ка
кие именно места они заходили. Вероятно, их проповедь обнимала боль
шие пространства, чем проповедь двенадцати; может быть, они оглашали 
своею проповедью и полуязыческую Галилею и Самарию. Евангелист Лука 
замечает только о возвращении посланных. Возвратишася же седмъдесят с ра
достию, глагалюще: Господи, и беси повипуются пам о имепи Твоем. (силою Т воею 
мы изгоняли бесов). Рече же им Иисус: видех сатапу, яко мал11ию с шбесе спадша 
(князь тьмы несомненно побежден). Се даю вам властъ иаступати ua змию и 
'1la сн:орпию, и '1la всю силу вражию: и 11ичесоже вас вредит. Оба'Чi! о сем ш радуйтеся, 
яко дуси вам повинуются: радуйтеся же, яко имепа ваша иаписаиа сутъ на шбесех 
(вы получите вечное блаженство на небесах). Спаситель, по словам того 
же евангелиста, заключил Свою беседу с 70 апостолами молитвою к Отцу 
Небесному. В тот час возрадовася духом Иисус и рече: исповедаютися, Отче, Гoc
noiJu пебесе и земли, яко утаил ecu сия от премудръtх и разумных, и откръt.Л ecu та 
младенцем. Ей, Отче, яко тако быстъ благовалепие пред Тобою. 

Эти 70 апостолов Христовых, по мнению толковников, не составляли 
такой замкнугой группы, как 12 апостолов: миссия их была только времен
ная, после которой они вступили в ряды обыкновенных последователей 
Христа. Точно нам неизвестны ни имена всех семидесяти апостолов, ни 
последующая деятельность каждого из них. «Имена апостолов Спасителя 
всякому известны из Евангелий, - пишет древний церковный историк Ев
севий; - но списков семидесяти учеников Его нигде никаких нет. Говорят, 
впрочем, что одним из них был Варнава, о котором упоминают в разных 
местах апостольские Деяния, а не менее и Павел в послании к Галатам. К
ним же принадлежал, говорят, и Сосфен, вместе с Павлом писавший Ко
ринфянам, так же Матфей, причисленный к апостолам вместо Иуды пре
дателя, равно и тот (Иуст), с которым вместе он почтен был жребием (Деян. 
1:23), и Фаддей». Святитель Димитрий Ростовский пишет, что на основа
нии внимательного исследования Божественного Писания, предания свя
тых отцов и древних церковных писателей к лику святых семидесяти апос
толов могут быть причислены следующие: 1) Иаков, брат Господень, пер-
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вый епископ Иерусалимский, о котором упоминает и апостол Павел (Гал. 
1: 18-19) ,  2) евангелист Марк, бывший впоследствии епископом Александ
рийским, о котором упоминает апостол Петр (1 Пет. 5:13), 3) евангелист 
Лука, писатель и Деяний апостольских, о котором упоминает апостол Па
вел (Кол. 4:14), 4) Клеопа, младший брат Иосифа обручника, спутешество
вавший евангелисту Луке в Эммаус (Лк. 24:35), 5) Симеон, сродник Госпо
день, второй епископ Иерусалимский, б) Варнава, бывший спутником апо
стола Павла, а затем епископом в Медиолане (Деян. Ап. 4:3б; Гал. 2:1) , 
7) Иуст, сын Иосифа обручника, сожребник Матфиев (Деян. 1:23; Кол. 4:2), 

· 8) Фаддей, крестивший Авгаря, князя Едесекого (Церковная история Евсе
вия), 9)  Анания, крестивший апостола Павла в Дамаске, 10) архидиакон 
Стефан первомученик (Деян. 7:59) , 11) диакон Филипп, крестивший Симо
на волхва и каженика Кандакийского, 12) диакон Прохор, первый епископ 
Никомидийский, 13) диакон Никанор (Деян. б), 14) Тимон, 15) Пармен, 
тоже из числа семи первых диаконов, lб) Тимофей, епископ Ефесский, к 
которому апостол Павел писал два послания, 17) Тит и 18) Филимон, к ко
торым так же писал послания апостол Павел, 19) Онисим, упоминаемый в 
послании к Филимону, 20) Епафрас, о котором упоминает апостол Павел 
(Кол. 6: 12-13), 21) Архип, епископ Колосский (Кол. 4:17), 22) Сила, епис
коп Коринфский (Деян. 15: 40-41), 23) Силуан, епископ Фессалоникийс
кий (1 Петр. 5:12; 2 Кор. 1:19), 24) Крискент, епископ Галатийский (2 Тим. 
4:10), 25) Крисп, епископ на острове Егине (Деян. 18:8), 2б) Епенет, 27) 
Андроник, 28) Стахий, 29) Амплий, 30) Урван, 31) Наркис, 32) Апеллий, 
33) Аристовул, 34) Иродион, 35) Руф, 3б) Асигкрит, 37) Флегонт, 38) Эрм, 
39) Патров и 40) Ермий, о которых упоминает апостол Павел в послании к 
Римлянам (16: 13-14), 41) Агав, пророчествовавший об апостоле Павле 
(Деян. 21: 10-11). 42) Лин, после апостола Петра епископ Антиохийский, 
44) Гай, 45) Филолог, 46) Лукий, 47) Иасон, 48) Сомпатр, 49) Олимпан, 50) 
Тертий, 51) Эраст, 52) Куарт, о которых также упоминает апостол Павел в 
поел. к Римлянам (16: 15-23), 53) Описифор (2 Тим.1:16), 54) Климент, епис· 
коп Римский (Флп. 4:3), 55) Сосфен (Деян. 17:17) 56) Аполлос (Деян. 18: 
24-25), 57) Тихик (Еф. 6: 21-22), 58) Епафродит (Флп. 11:25), 59) Карп (2 
Тим. 4:13), 60) Кодрат, 61) Марк, он же и Иоанн (Деян. 12:25 ), 62) Зина (Тим. 
3:13), 63) Аристарх (Деян. 19:29), 64) Пуд (2 Тим. 4:21), 65) Трофим (Деян. 
20:4), 66) Марк (Кол. 4:10), 67) Артема (Тим. 3:12), 68) Акила (Деян. 18:2), 
69) Фортунат и 70) Ахаик, о которых упоминает апостол Павел в 1 посла· 
нии к Коринфянам (16:17). Все почти они, как мы отчасти уже и указали, 
были епископами в разных новоустроенных Церквах, и все они почти окон
чили жизнь свою мученически за имя Христово. К ним причисляют иногда 
и других, потрудившихся в деле проповеди Христовой, например, Диони· 
сия Ареопагита (Деян. 17:34), Симеона Нигера (там же 13:1), а за ними и 
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Лазаря, воскрешенного Спасителем и Иосифа Аримафейского, и Никоди
ма, тайного ученика Иисусова, и Гамали ила, учителя апостола Павла, и кре
щенного Филиппом евнуха, и сотника Корнилия, и других. О всех подоб
ньiХ благовестниках вышеупомянутый церковный историк Евсевий гово
рит следующее: «Легко усмотрим, что у Спасителя было учеников более 
семидесяти, если обратим внимание на свидетельство Павла, который го
ворит, что, по воскресении из мертвьiХ, Спаситель явился сперва Кифе, по

тач двенадцати Апостала.м, затем. более пятисот братии едииою, из коих ииые, 
по его словам, уже умерли, а болъшая частъ еще ЖU!!и в то время, когда он писал 
это». Церковная служба собору семидесяти апостолов в 4 день я нваря уста
новлена в IX веке, когда славный песнописец Иосиф составил и общий ка
нон для всех семидесяти апостолов, и частные для некоторых из них. 

Обличение фарисеев относительно 
преданий старцев (Мф. 15: 1-20; Мк. 7: 1-23) 

Прот. Горский. Из «Еваигелъской истории» 

Мф. 15: 1-2; Мк. 7: 1-5. Иисус Христос не был в Иерусалиме на третьей 
Пасхе. Так как иудеи искали убить Его, то Он и не хотел ходить по Иудее, 
а ХОДИJJоПО Галилее. Но фарисеи Иерусалимские, oi aJtO 'tOU 1ероuааЛ.т11!
выражение указывает не на место только, откуда пришли, н о  и на посто
янное местопребывание (см. Евр. 13:24. Деян. 17:23),- никогда не остав
ляли своего наблюдения за Ним. Не видав Его в Иерусалиме, они пришли 
в Галилею. Встретив Его вместе с учениками, они возобновили прежнее 
осуждение учеников Его в несоблюдении преданий старцев. Случаем к сему 
было то, что ученики принимались за пищу, не умыв рук. 

По правилам благочестия фарисейского пред принятнем пищи и после 
стола непременно должно было мыть руки. В Талмуде определено, какой 
меры воды для этого достаточно, как мыть, когда именно, в каком порядке, 
если число присутствующих превышает пять или не превышает его. При
надлежавшие к секте ессеев пред столом погружались в воду (Иосиф Фла
вий). Этим правилам приписывалась такая важность, что за несоблюдение 
их синедрион подвергал отлучению. Указывая на поступок учеников, фари
сеи, конечно, хотели представить Спасителю правило об умовении рук в 
связи с прочим и преданиями и, возводя обвинение от частного действия к 
неуважению преданий вообще, может быть, хотели слышать Его собствен
ное мнение о важности предания. По крайней мере к тому ведет ответ Гос
пода. По понятиям Талмуда, предание старцев важнее, чем слова проро
ков, даже лучше, чем слова закона, потому что в законе есть важное и не
важное, а слова старцев все важны. Им должно следовать беспрекословно. 
В Талмуде есть притча: послал царь двух друзей своих в одну область свою с 
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повелениями и об одном так написал: если он не предъявит вам перстня 
своего, не верьте ему; а о другом так: хотя бы он не показал вам перстня 
моего, верьте ему. Это- прораки и старцы. О прораках написано: аще вое· 
стапет в тебе npcprж ... и даст тебе з·нд.мение ши 'Чудо (Втор. 13: 1), а о старцах: и 
сотвсриши по словеси, еже возвестят т и от места, еже изберет Господь Бог ( 17: 10). 

Мф. 15: 3-9; Мк. 7: 6- 13. Вопрос был предложен в присутствии народа. 
Господь, не обращая внимания на сей частный случай, стал говорить о важ
ности преданий: «Между вашими преданиями есть такие, которые про
тивны закону Божию>> . При этом Господь указал на правило старцев о кор
ване, вследствие которого иудеи под предлогом благочестия дозволяли 
себе нарушать первую из заповедей десятословия, относящуюся до ближ
них. (Чти от'Ца твоего- пропитывай). 

Указав на сие противоречие закону, Господь заключил ответ Свой об
щим замечанием о характере благочестия фарисейского, прилагая к ним 
слова пророка Исаи и о людях, чтящих Бога только своими устами, но не 
сердцем. 

Мф. 15: 10- 1 1; Мк. 7: 14- 16. Потом, приспособительно к случаю, извле
кая отсюда общую мысль, что истинной чистоты надлежит искать не в со
блюдении (одних) каких бы то ни бьvю внешних правил, но в очищении 
сердца от всего противного закону Божию, предложил ее народу в виде 
краткой притчи: ш входящее во уста сквер'Нит 'ЧеЛовека, 'НО исходящее из уст, то 

сквер'Нит 'Чмовек:а,- и сказав сие, прибавил: «слушайте и разумейте••. (Образ 
притчи заимствован от предмета беседы и, может быть, есть собственно 
ответ на возражение фарисеев; так как, по их понятиям, человек вкушаю
щий пищу неумытыми руками, самым вкушением подвергалея нечистоте). 

Фарисеи не могли быть довольны и указанием на противоречие преда
ний закону Божию, и еще более тем, что Господь прямо назвал их благоче
стие лицемерием. Новым случаем к неудовольствию на Иисуса было после
днее Его изречение, которое они могли распространить и вообще на зако
ны о пище. Но Господь не продолжал далее беседы и вышел от народа. 

Мф. 15: 12-15;Мк. 7: 17.ЗащищенныеГосподомученикизаметилиэто ос
корбление в фарисеях. И еще сохраняя, может быть, уважение к прежним 
правилам своим и зная, какую важность имели в народе все собственно иеру
салимские книжники, они довели до сведения своего Наставника, что фари
сеи Его словами соблазнились. Но Он продолжал говорить в приточном виде, 
дав разуметь ученикам Своим, что этим обеспокоиваться нет нужды. Им из
вестна была уже притча о добром семени и плевелах, всеянных между ними 
врагом. Припоминая эту притчу, Господь сказал: «Всякое растение, которое 
не Отец Мой насадил, но враг- диавол, будет искоренено». Суд Божий ожи
дает и этих мнимых руководителей народа. Оставьте их: они-слепые вож
ди слепых, которые могут привести своих рукаводимых к погибели. 
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Что же, однако, значило загадочное изречение: н,е входящее во уста ?Унич
тожает ли оно законы Моисеевы о различии пищи и о дозволительных и не
дозволительных яствах или нет? Если уничтожает, то как его согласить с тем 
уважением к закону, на основании которого Господь отверг предани� о ко р
ван е? Если не уничтожает, то как его понимать? Ученики не умели себе раз
решить сего обратились к Господу. Петр просил объяснить им притчу сию. 

Мф. 15: 16-20; Мк. 7: 18-23. Господь, изъявив удивление их непонятли
востью, сказал, что пища сама по себе как вещь внешняя внутренней, нрав
ственной нечистоты произвести не может. (Впрочем, это не значит того, 
что всякий род пищи для человека безразличен. Коль скоро есть на то 
Божественные законы, то доколе они не отменены, принятие пищи, про
тивной закону, будет осквернять человека, поелику происходит от серд
ца, не уважающего закон и угождающего плоти.) Другая половина притчи 
говорит о том, что источник нравственной нечистоты заключается в сер
дце человека и что, следовательно, желающим сохранить чистоту пред 
Богом надлежит очищать свое сердце. 

Господь не коснулся законов о дозволительных и недозволительных 
видах пищи, которые должны были прекратиться вместе ·с отмененнем 
всего ветхозаветного устройства по утверждению Нового Завета между 
Богом и людьми и по утверждении закона духовного в сердцах нового Из
раиля. Но тем не менее открыл ученикам, что те законы, как внешние, и 
теперь далеко ниже внутренних. 

Что значит приближаться к Богу устами, 
а сердцем далеко отстоять от него? 

(Мф. 15: 8-9) 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Из Слова в Неделю святъtх 

Что значит приближатъсяк Богу устами, а сердцемдалеко отстоятъот Него? 
Произносить устами или принимать слухом из уст других молитвенные к 
Богу слова, но не соединять с ними сердечного внимания и духовной теп
лоты, короче, молиться без любви. Нетрудно суетность такой молитвы 
обнаружить даже простым, естественным рассуждением и побуждением 
природы. Что делает дитя, только начинающее мыслить, дабы получить 
желаемую вещь от отца или матери? Не соединяет ли оно для сего со сво
ими прошениями всех, какие знает, выражений детской любви и нежнос
ти? Итак, не должны ли мы признать себя несмысленными более самих 
детей, когда думаем нашими хладными, без внимания, без любви, без сер
дца, произносимыми прошениями что-либо получить от Отца Небесно
го, Который именно зрит на сердце вместо того, что человек зрит на лице 
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(1 Цар. 16:7)? Скажем ли, что Небесный Отец благ паче земных родите
лей и потому даст блага просящим у Него? Правда; но Он и праведен паче их 
и потому не может дать недостойным, и даже, по самой благости, не мо.
жет дать блага зле просящим, дабы они не осквернили самого блага; но 
зле, конечно, мы просим, когда без любви просим у Всеблагого и Вселю
бящего. Но что еще говорит закон духовный? Он показывает, что не толь
ко исполнение молитвы, но и самая молитва истинная и чистая без истин
ной и чистой любви невозможна. О чесом бо помолимся, учит апостол, якоже 
подобает, ue вемы, no Сам Дух ходатайствует о nac воздыха-нии жизглагалаюtы
.ми: испытаяй же серд-ца вестъ, 'Что естъ мудровапие Духа, яко по Богу ходатай
ствует о святых. И дабы Он, слыша сие, не остался в недоумении о том, как 
можно приобрести сие· высокое ходатайство, апостол немедленно присо
вокупляет: вемъt же, яко любящим Бога вся споспешествуют во благая (Рим. 8: 
26-28). Любовь к Богу все обращает в средства к нашему спасению и бла
женству; без нее все средства не достигают сей цели. Не будет светить све
тильник без елея, и молитва не озарит духа без любви. Не взыдет без огня 
курение кадила, и молитва без любви не взыдет к Богу. 

Лукавое мудрование чревоугодников 
(Мф. 15:11) 

Сергий, епи�Жоп Кур�Жий. 
«Душеполезnое 'Чтепие», 1877 

Не входящее во уста скверnит 'ЧеЛовека, no исходящее из уст, то �Жверnит челове
ка. Чревоугодие в этих словах старается уловить предлог к уничтожению 
постов. Сказал Господь: <<Не то, что входит в уста, оскверняет человека, 
но то, что исходит из уст, оскверняет человека». Из сего заключают, что 
все можно есть во всякое время, только бы душа была чиста. 

Такое заключение противно смыслу изречения Христова. У евреев стро
го соблюдаем бьш обычай умывать руки пред вкушением пищи. Апостолы 
от сего обычая передко отступали не намеренно, а случайно. Замечая это, 
книжники и фарисеи спросили Христа, зачем Его ученики нарушают пре
дание старцев и не умывают рук, когда едят хлеб. Апостолы не запрещен
ную пищу ели, иначе бы фарисеи не умолчали, а дозволенную. Посему воп
рос возбужден о нарушении не закона относительно пищи, а предания об 
умовении рук пред вкушением ее. Спаситель, обличив вопросивших, как 

сами они лицемерно извращали важнейшие заповеди, сказал во всеуслы
шание народу: <<Не то, что входит в уста, оскверняет человека», не то, что 
употребляется в пищу, само собой делает его нечистым, но то оскверняет 
его, что исходит из его уст, а из уст исходят дурные сердечные помышле
ния. Господь сими словами касается не нравственного или церковного раз-
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личения пищи, не разборчивости в ней, заповеданной законом, но только 
саr.юго ее вещества, входящего в наше тело для питания. Чисто ли пища 
приготовлена или неопрятно, умытыми или черными руками берет ее че
ловек- это неважно. Если бы нечистота рук и пристала к ней, то не прира
зилась бы к душе, и самая пища как дар Божий не теряет своего достоин
ства от нечистого ее приготовления и принятия. Кому не случалось видеть, 
как земледельцы летом в поле едят свой хлеб, держа его в руках, замаран
ных землей? Мало ли таких работ и ремесел, что люди трудящиеся совсем 
не могут отмыть своих рук? Разве это вменяется им в грех? Нисколько. Но 
если бы кто из них замышлял худое, стал бы сквернословить, обижать дру
гих, чрез сие он бы изобличился, что у него душа нечистая и порочная . 

. «Ибо, -говорит Спаситель, - из сердца исходят злые помыслы, убийства,  
кражи, любодеяния, лжесвидетельства, хуления. Сие оскверняет челове
ка, а есть неумытыми руками не оскверняет человека» (Мф. 15: 19-20). 

Мысли свт. Феофана на тот же текст 
«Мъtсли на каждый денъ года по 'Цеjжовнъw чтениям>> 

Не входящее в уста сквернит человека, но исходящее из уст, то сквернит человека. 
Господь сказал это не потому, чтобы не благоволил к посту или считал его 
не нужным для нас, - нет, и Сам Он постился, и апостолов научил тому, и в 
Церкви Своей Святой установил посты; а сказал это для того, чтобы, по
стясь, мы не ограничивались одним малоядением, или сухоядением, но за
ботились при этом и душу свою держать в посте, не поблажая ее пожелани
ям и страстным влечениям. И это главное. Пост же служит могуществен
ным тому средством. Основа страстей в плоти; когда измождена плоть, тог
да словно подкоп подведен под страсти, и крепость их рушится. Без поста 
же одолеть страсти было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в огне и не 
обгорать. У того, кто довольствует пространно плоть свою пищей, сном и 
по коем, как держаться чему-нибудь духовному во внимании и намерениях? 
Оrрешиться от земли и войти в созерцание невидимых вещей и стремле
ние к ним ему столь же удобно, как одряхлевшей птице подняться от земли. 

Мысли святителя Феофана (М к. 7:15) 
«Мъи:ли на каждый денъ года>> 

Ничтоже естъ В'Нi!Jду человека входимо в онъ, еже может сквернити его; но исходя
щая от него, та сутъ сквермщая человека. Это место и подобные ему, напри
мер: браш'/lО ж поставляет нас пред Богом, -выставляют обыкновенно нелю
бители поста, полагая, что этим они достаточно оправдываюсь свое непо
щение по уставу и порядку Церкви. Насколько удовлетворительно это из
винение, всякому, верному Церкви, ведомо. При пощении постановлено 
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воздерживаться от некоторых яств не потому, что они скверны, а потому, 
что этим воздержанием удобнее постигается утончение плоти, необходи
мое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста столь суще
ствен, что считающие какую-либо пищу скверною причитаются к ерети
кам. Неблаговолителям к посту не на этом надобно бы настаивать, а на том, 
что пост необязателен, хоть оно точно есть средство к одолению грехов
ных позывов и стремлений плоти. Но это такой пункт, на котором им усто
ять никак нельзя. Если преспеяние внутреннее обязательно, то обязатель
но и средство к тому, считающееся необходимым, и именно пост. Совесть 
и говорит это всякому. Для успокоения ее твердят: <<Я другим способом воз
мещу опущение поста>> , или: «Мне пост вреден», или: «Я пощусь, когда за
хочу, а не в установленные посты», Но первое извинение неуместно, пото
му что еще никто не ухитрился, помимо поста, сладить с своею плотию, и 
как следует устанавливать свое внутреннее. Последнее также неуместно, 
потому что Церковь - одно тело, и особиться в ней от других противно ее 
устроению; удалить себя от общих чинов Церкви можно только выходом 
из нее, а пока кто член ее, тот не может так говорить и того требовать. 
Второе извинение имеет тень права. И точно, в ограничениях поста сни
мается обязательство его с тех, на которых постное действует разруши
тельно, потому что пост установлен не тело убивать, а страсти умерщвлять. 
Но если п�речислить таковых добросовестно, то окажется такая их ма
лость, что и в счет их нечего ставить. Останется один резон - нехотение. 
Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли; вот только 
когда осудят в ад, хочешь не хочешь, а ступай: схватят и бросят туда. 

От cepдlJ,a исходит ЩJ.МЫlШlения злые, 
убийства, прелюбодеяния ... 

сия суть сквернящая человека (Мф. 15: 19) 
«Воскресное чтение", 1824 

Таковы наши греховные скверны! В числе их первыми поставил Господь 
помышления злые, а после них уже злые дела. Что ж, спросим: ужели худые 
мысли столько же сквернят человека, столько же греховны, как и худые дела? 

Так именно! Даже внутренние наши скверны опаснее, нежели внешние 
грехи, потому что, согрешая наиболее мыслями и желаниями, мы всего 
менее обращаем внимание на грехи сего рода, нерадим о них и чрез то 
даем им более укореняться в нас и губить нас. 

В самом деле, как действуют грехи внутренние? Свободно, во всех об
ластях душевных: в области разума, в области води и в области сердца; 
действуют, не стесняемые ничем отвне, без надзора чужого ока, как дей
ствуют разбойники в своих пещерах, безопасно измышляя злые дела свои, 
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готовя планы и средства для грабежей и убийств. Нам кажется большею 
частью, что мы, предаваясь то мрачным, то светлым мечтам, то эгоисти
ческим, то симпатическим желаниям и чувствованиям, только играем и 
забавляемся - невинно, безвредно. Но что показывает опыт духовный? 
Эта игра самая опасная и вредная. Она питает страсти, приготовляет, об
легчает им победу и открывает путь великим преступлениям, которые если 
иногда не совершаются, то потому только, что внешние обстоятельства 
задерживают действие злых начал внутренних. 

Во сколько раз умножились бы беззакония в мире, если бы наши худые 
помышления и пожелания не находили препятствий в исполнении своем 
вне нас! Кровопролития, например, и человекоубийства тогда были бы 
почти так же часты, как и порывы гнева или сильные движения ненавис
ти. Почему сказано: всяк, гшваяйся ua брата своего всуе, повииен естъ суду, то 
есть как убийца (Мф. 5:22); и всяк, иенавидяй брата своего, 'Человекоубий'Ца естъ 
(1 Ин. 3:15)? Потому. конечно, что злоба внутренняя, не обнаруженная 
внешне, есть уже действительный грех против шестой заповеди. Тот, кто 
зрит на сердце, в душе, исполненной злобою или ненавистью, видит то  
же, что и в душе убийцы, то есть то же безобразие, ту же мрачность зла, с 
тем разве различием, что душа, скрывающая грех, представляется более 
отдаленною от раскаяния, чем та, в которой грех уже проявился внешне. 
Какая болезнь опаснее: та ли, которая выказывается наружными знаками 
и, давая знать о себе больному и окружающим его, побуждает их скорее 
искать врача, или та, которая скрывается внутри и действует неощутимо 
для самого болящего? Последняя тихо, незаметно, но все более и более 
подтачивает корень жизни в теле и, наконец, когда проторгается наружу 
и когда призывают врача, оказывается уже неисцелимою. Такова вредо
носная сила и грехов внутренних! Согрешающий не замечает их в себе по 
самолюбию, которое и производит это зло, и им питается; вред делается 
заметным большею частью тогда, когда образавались постоянные грехи 
внешние или худые навыки, которых грешник преодолеть не в силах. 

Теперь видно, отчего покаяние наше вообще бывает слабо и опыты 
исправления себя безуспешны. Мы не исторгаем в себе корней греховных, 
а как бы обрываем одни листья грехов. Корни грехов в сердце и глубоко 
затаены в нем, так что нужна для очищения грешника та сила, которая 
проникает до разделения души и духа, 'Ч.М'Itов же и .мозгов (Евр. 4:12), а для при
пятня этой силы нужно самоотвержение, действие самое болезненное для 
нашей самолюбивой природы, и, наконец, насаждение и охранение в сер
дце корня истинной жизни, то есть любви к Богу и ближним. Любовь к 
Богу должна наполнять всю душу и все помышления (Мф. 22:37) ,  ибо ина• 
че этот корень духовной жизни не сообщит силы своей всем силам души; 
любовь к ближним требуется равносильная любви к себе ( ст. 39), без чего 
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она не будет свободна от законопротивного самолюбия. Все это требует 
искоренения плевел духовных совершенного, по крайней мере, очище
ния непрестанного, самого бдительного, да некий кареиъ гарести въtспрь про
зябаяй пакостъ сотворитъ (Евр. 12:15). Все это необходимо для спасения; 
без того не обещается нам общение с Богом и Иисусом Христом. Всяк име

я й  надежду сего общения, говорит святой Иоанн Богослов, очищает себе, 
якоже Он, Господь наш, -чист естъ (1 Ин. 3:3). Чистейший свет не допускает 
в общение свое нашей тьмы. Трудно это очищение, но с помощью благода
ти не невозможно, и если будет совершаться неослабно, то облегчается 
все более и более. 

Молись, христианин, как можно чаще, молись об этом величайшем 
благе души твоей: сердце -чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утро
бе моей. Блажен, кто еще в здешней жизни очистит себя от всех скверн, 11./W

ти и духа: он будет и на земле предвкушать высокое блаженство небесное; 
ибо блажени, сказано, -чистии сердцем, яко тии Бога узрят. 

Мысли свт. Феофана на 19-й стих 15 гл. 
Еванг елия от Матфея 

«М'ысли 1ta каждый деиъ года» 

От сердуа исходят помъtш.ле'ltия злая. В сердце же откуда? Корень их в живу
щем в нас грехе, а разветвление их, размножение и определенный вид в 
каждом - от его собственного произволения. Как же быть? Сначала отсе
ки все, что от произволения. Это будет похоже на то, как если бы кто в 
дереве оборвал листья, обсек ветви и сучья и ствол отрубил почти до кор
ня. Затем, не позволяй выходить новым отросткам -самый корень и за
с охнет; то есть не позволяй из сердца исходить злым мыслям, а исходя
щие отражай и отгоняй, и живущий в нас грех, не получая подкрепления, 
ослабнет и совсем обессилеет. В этом существо заповеди: трезвитеся и бодр
ствуйте. Внимайте себе. Препояшъте -чресла помъtш.ле'ltий ваших. При внима
нии надо держать рассуждение. Из сердца исходит не одно худое, но и доб
рое; не всякое, однако, доброе, внушаемое сердцем, исполнять должно. 
Что истинно должно исполнять, -это определит рассуждение. Рассужде
ние есть садовничий нож - одни ветви отсекает, а другие прививает. 

Отшествие Господа в Финнкию и исцеление 
дочери рабы ханапейской (Мф. 15: 21-28) 

«Bocкpec'ltoe 'Чme'/tue», 1825 
Во время Своего путешествия по Галилее Иисус Христос приблизился од
нажды к пределам Тира и Сидона -двух языческих финикийских горо
дов, знаменитых в древности богатством и торговлею. Тут произошла у 
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Него одна замечательная встреча, о которой сообщает нам Евангелие 
(Мф. 15: 21-28). 

Из тех мест явилась к Иисусу женщина, родом хананеянка; у нее была 
дочь, одержимая беснованием. Любящее сердце матери пронзалось стра
даниями дочери, как своими собственными, и она в горьком чувстве бес
помощности взывала к Иисусу: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов: 
дочь моя жестоко беснуется» (ст. 22). Спаситель, так часто оказывавший 
помощь по первому орошению других, даже прежде орошения, не дает ей 
ответа, подобно тому, как не отвечал прежде двум слепцам, искавшим Его 
помощи. Тогда начали ходатайствовать за нее апостолы и просили отпус
тить ее. На это Он сказал им, что Он послан только к погибшим овцам 
дома Израилева, то есть к людям дома Израильского. Женщина, между 
тем, подходит к Иисусу Христу, кланяется и снова просит: «Господи, помо
ги мне>>, Отвечая в прежнем тоне, Он говорит ей: <<Несправ�дливо отнять 
хлеб у детей и бросить псам>> (ст. 23-28). 

Известно, что иудеи в своем пренебрежении к язычникам называли сих 
последних псами, а себе пред ними отдавали преимущества как сынам обе
тования; Спаситель применил это и к настоящему случаю. Как ни казался 
безотрадным этот ответ по первому впечатлению, только женщина приня
ла его с полной покорностью и просила, чтобы ей оказана была хоть та 
малая доля милости, какая доступна ее положению. «Так, Господи,- сказа
ла она,- но и псы едят крошки, падающие со стола господ ИХ>> (ст. 27). 

Следствием всего объяснения было то, что Спаситель воздал откры
тую пахвалу великой вере женщины - и, по слову Его, дочь хананеянки 
сделалась здорова в тот же час. 

Евангельское повествование об этом событии без особенных поясне
ний само сразу показывает нам, что составляет главный предмет его со
держания. Это- великий опыт веры, обнаруженной хананеянкою. Кроме 
непреклонной твердости, которою запечатлена была эта вера, мы здесь 
усматриваем две частные черты, в которых выразилось ее превосходство. 
Оно выразилось, во-первых, в достоинстве того убеждения, какое имела 
хананеямка о Иисусе Христе, далее, затем, в той глубине смирения, кото
рая при этом обнаружилась в сердце ее. Принося мольбу свою Христу, жен
щина именует Его Сыном Давидовым. Положим, что это наименование 
не выражает собою всей полноты наших христианских понятий о лице 
Спасителя; но тут слышится отголосок живой веры в обетованного Мес
сию; а эта уверенность в Его могуществе и это доверие к Его животворной 
силе, с которыми обращалась к Нему язычница, показывают, что в душе 
ее было очень высокое чувство уважения к Спасителю. Значит, несмотря 
на свою разноплеменность с иудеями, она имела такой верный и здравый 
взгляд на Его достоинство, какого не имели многие из самих иудеев, -так 
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же хорошо бьша приготовлева к достойному Его принятию, как и те слеп
цы, которые, не видев Его лично, взывали к Нему с верою: <<Сын Давидов! 
умилосердись над нами» (Мф. 9:27). Это показывает, что и над язычника
ми назирал попечительный Промысл Божий, Своими мудрыми путями 
приближая их к спасительному Царству благодати. Соседство с евреями, 
в котором находилась �ананеянка вместе со своими соо'{ечественниками, 
могло быть в особенности для них благоприятно с этой стороны. Далее, 
мы заметилИ, что превосходство веры, обнаруженной этою язычницею, 
выразилось в ее глубоком смирении. Мало того, что Спаситель не давал 
сначала никакого ей ответа на ее прошение, - Он как бы выразил даже 
нарочитое к ней иренебрежение как иноплеменнице. И нужно предста
вить себе, какую борьбу должно было вьщерживать ее сердце, когда в ми
нуту тяжкой ее скорби отстраняют ее, как пса недостойного, и отвергают 
ее просьбу, исполненную доверия: данный ей ответ был не легче самого 
молчания. Но все эти трудности она прелобедила силою смирения. Она 
н е  стала доказывать своих прав на большее уважение к ней; но в то же 
время, не изменяя своей надежде на Спасителя, искала воспользоваться 
тем небольшим правом на участие, которое при ней оставалось, - и этот 
подвиг ее веры увенчался полным успехом. По всему видно, что Спаси
тель хотел только испытать крепость этой веры и обнаружить ее пред все
ми, чтобы тем торжественнее отдать ей должную награду. Нужно заметить, 
что таков именно всегда характер истинной веры: не высказывая лишних 
притязаний самомнения, она располагает человека к искреннему чувству 
самоунижения, и здесь уже, в прямом сознании всей меры собственного 
недостоинства, открывает ему светлый путь надежды на лучшее будущее. 

Но почему Спаситель отзывалея с таким видом пренебрежения о жене 
иноплеменнице? Ужели в самом деле эта женщина в глазах Его была не 
лучше пса, по сравнению с Его единоплеменниками? И каким образом Он 
говорит, что послан бьш к овцам дома Израилева, когда верные израиль
тяне, встречая Его сами же приветствовали в Его лице спасен.ие, уготован
ное пред ЛU'ЦО.М всех людей, как, например, это высказал святой Симеон пра
ведный·(Лк. 2: 30-31)? Так, спасение уготовано бьто для всех людей; но в 
историческом порядке событий оно должно было явиться между иудеями 
и прежде всего для иудеев; потому что собственно в их народной исто
рии, начиная с отделения их племени от прочих, и далее, сосредоточива
лись те приготовительные действия Промысла Божия, которыми Он по
степенно вел людей к припятне спасения . Язычники должны были вос
пользоваться этим даром вслед уже за иудеями, то есть приобщаясь уже к 
участию в том богатом наследии, которому давалось место среди сынов 
обетования: и, как показал опыт событий, это совершилось в наказание 
для сих последних и как бы в замену их самих, когда они сделались сына-



Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 16 

ми отвержения. Доколе не легла на них печать этого отвержения, дом Из
раилев был домом Божиим, и Сын Божий, явившийся во плоти, обращал
ся между ними, как сын в дому своем; в этом случае им действительно при
надлежало преимущественное право на Его благодеяния, и самый дар из
бавления, ниспосланный для всех народов, составлял особенную славу лю

дей Божиих, Израи.ля, по выражению того же Симеона (ст. 32). Что же ка
сается тех выражений, в каких обращался Спаситель к хананеянке, то мы 
не имеем права выводить отсюда, будто действительно Он разделял со Сво
ими соотечественниками их гордое пренебрежение к язычникам: то сло
во одобрения, которое Он потом произнес в пользу этой женщины, сви
детельствовало, что Он смотрел на нее с участием и сострадательным вни
манием и ценил в ней внутреннее расположение души, как и в лучших меж
ду израильтянами. Мы здесь видим только внешнее приспособление к на
родному взгляду евреев на людей языческого происхождения, а обстоя
тельства дела показывают, что такое приспособление не было здесь по
блажкою или поощрением этому взгляду, но только, напротив, обличало 
очевидную несостоятельность и крайность оного; потому что сами же апо
столы, принадлежавшие к роду иудейскому, побуждены были обратиться 
ко Христу с просьбою об иноплеменнице. Тут-то оказалось, что в Царстве 
благодати и спасения песообразно полагать такое резкое разграничение 
между израильтянами и язычниками, которое в ту пору допускали. 

Евангелие о жене ханапейской 
(Мф. 15: 22-28) 

«Воскресное чтение>>, 1801 
Иисус Христос однажды проходил страны Тирские и Сидонские. Еванге
лист не говорит, чтобы в этой земле языческой Господь учил, а из сказания 
евангельского видно только то, что Он проходил эту страну. Что чувство
вал тогда, видя целые селения, покрытые тьмою язычества, Тот, Который 
готов был положить душу Свою за спасение всего человечества? Но еще не 
настало время благотворить язычникам; еще много оставалось небесному 
Посланнику совершить в самой Иудее. Между тем как Господь не хотел, 
чтобы кто-либо узнал Его в этой стране (Мк. 7:24), одна женщина, родом 
сирофиникиянка ( ст. 26), узнала Его и громко вопила в след Ему: помилуй 
.мя, Господи, Сыне Давидов, дщи .мая зле, беснуется (Мф. 15:22). Нетрудно было 
ей, жившей близ Иудеи, знать, что должен был, по пророчествам, явиться 
некогда Мессия, избавитель человеков; но кто уверил ее, что явившийся 
недавно в Иудее Пророк и Чудотворец есть тот самый ожидаемый Мес
сия, Сын Давидов? Почему не разделяла она со многими из иудеев других, 
ошибочных мнений о Спасителе? По всему видно, что сердце этой языч-
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ницы было уже, как добрая земля, напояемая росою небесною, что в нем 
уже действовало семя благодати Божией, и действовало так, что прорас
··ило в нем веру, которую Сам Господь назвал велшсою. Обратим внимание 
на эту образцовую веру и не постыдимся поучиться у язычницы верующей. 

Голос скорбной матери, голос язычницы верующей поражает слух все
милосердого Господа: помилуй м.я, Господи, Сыш Давидов, дщи .моя зле беснует
ся. Всеведущий знал, из какого сердца происходят слова сии, и Спаситель 
человеков не мог не чувствовать в это время внутренней радости о том, 
что и между язычниками оказываются души, жаждущие Его Царствия, души 
верующие. И несмотря на то, Он не отвеща ей словесе. Что значит это молча
ние, эта как бы холодность милосердного Господа, с какою внемлет Он 
пламенной молитве? Последствия показывают, что Господу угодно бьшо 
искушать веру хананеянки. Это испытание нужно было не для Него- все
ведущего, но, во-первых, для самой хананеянки, в которой чрез искуше
ние еще более утвердилась вера ее; потом для других, которым Спаситель 
хотел поставить примерам терпеливую ее веру. 

И приступлъше учепи'ЦЪt Его, .мол.яху Его, г.лаголюще: отпусти ю, яко вопиет 
вслед нас (Мф. 15:23). Молчание Господа заставило жену усугубить моле
ния. Вопль ее побудил апостолов ходатайствовать пред Господом. Новое 
одобрение для просительницы! Но искушение веры ее еще не кончилось. 
Он же, отвещав, рече: нес.мъ послан ток.мо ко овцам погибшим дому Израилева. Я, 
говорит Господь, пришел проповедовать и творить чудеса в народе Изра
ильском, а не между язычниками. И действительно, Спаситель пропаве
довал одним иудеям; слово Его редко встречало язычников. До времени 
нужно было оказывать такое преимущества иудеям, которые несколько 
веков одни непосредственно пользавались и Богодухна венными мужами, 
и чудесами Божиими как народ избранный. Но слова Спасителя не значат 
того, что Он пришел спасти один народ еврейский. Он пришел постра
дать и умереть за всех человеков, за иудеев и язычников; а только пропо
ведовал не всем, предоставив апостолам Своим впоследствии пронести 
Евангелие во все народы. По воскресении Своем Он скажет им: шедше е 
.мир весъ, проповедите Ееаиге.лие всей твари (Мк. 16: 15); шедше иаучите еся язъt
ки (Мф. 28:19). Итак, еще раз отказал Господь прошению жены; не внял, 
кажется, ходатайству самих апостолов. Что же делает твердая и терпели
вая вера? Отреваемая, она еще более приближается к Господу. Жена при
бегает к самым стопам Его, как бы преграждает путь Ему и снова молит; 
oua же пришедши п(ЖJ!оuися Ему, г.лагалющи: Господи, по.мози .ми! 

На столь у(:ердное моление горестной матери милосердый Спаситель 
дает с виду немилосердный ответ. Ou же, отвещае, рече: шстъ добро отмти 
хлеба 'Чадом и поврещи псом, - моление матери не только не принимается, 
lio и отвергается как недостойное. Язычница сравнивается со псом по от-
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ноШение к иудеям, нареченным чадами Божиими; она, по словам Господа, 
столь же мало стоит чудесной помощи Божией, как и пес хлеба в то время, 
когда голодны дети хозяина. Что должна была почувствовать при сем не
счастная мать? Оскорбилась ли она таким сравнением? Нет! Вера ее со
единяется со смирением и чрез то получает новую силу, непреодолимую. 
Ей, Господи! отвечает жена. Так точно! Я недостойная язычница, я великая 
грешница и не стою того, что принадлежит чадам. Но, продолжает див
ная жена, и ncu едят от хрупиу, падающих от трапезы господей своих. «Госпо
ди! -как бы так хотела сказать хананеянка. -Трапеза, уготованная Тобою 
народу Божию, столь обильна, учение и благодетельные чудеса Твои в 
Иудее изливаются такою рекою, что для Тебя не будет великим и трудным 
делом помиловать одну несчастную язычницу, которая прибегает к Тебе, 
как пес под трапезу господина своего>>. После сего Господь уже не мог удер
жать Своего милосердия. За такое смирение, за такую высокую веру Он 
щедро награждает женщину и даже лохваляет ее пред апостолами: о жеио, 
вмия вера твоя, буди тебе яхоже хощеши. И ищм.е дщи ея от того 'Часа. 

Рука Всеблагого и Всемогущего не сократится в подаянии нам даров 
Своих, если они нужны и полезны нам, только бы вера наша не сократи
лась, не ослабела и только бы мы не возгордились своими силами или доб
родетелями. Сознание своего недостоинства и слабости необходимо ве
рующему, когда он просит милости Всесильного. 

Путешествие Господа 
по области Десятиградин 

Исцеление глухого косноязычного и 
других больных (Мк. 7: 3 1-37; Мф. 15: 29-31 )  

Вышедши из пределов Тира и Сидона, Иисус Христос за иорданскою сто
роною, чрез пределы Десятиградия, пришел к морю Галилейскому и, взо
шедши на гору, сел там. Тут привели к Нему глухого косноязычного и про
сили Его, чтобы возложил на него руку. Иисус Христос, отведши его от 
народа в сторону, вложил персты Свои в уши его, и, плюнув, окропил язык 
его; потом воззрел на небо, (давая разуметь, что помощи надобно ожи
дать от Бога), вздохнул, (показывая, чтобы немой этим вздохом заменил 
словесную молитву) и сказал: «эффафа>> , то есть отверзись! И тотчас от
верзся слух его, и разрешились узы языка его: и стал говорить чисто. И 
запретил им, чтобы никому не сказывали. Но чем более Он запрещал им, 
тем более они разглашали. 

Приводили к Нему и других больных, хромых, слепых, немых, увечных, 
и повергли к ногам Его. Рн исцелял всех; так что в изумлении говорили об 
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Нем: «Как все это хорошо Он делает! Дает глухим слышать, немым гово
рить, хромым ходить и слепым видеть•>! И прославляли Бога Израилева . 

Насыщение четырех тысяч человек 
семью хлебами (Мк. 8: 1-9; Мф. 15: 32-38) 

Так как к этой за Иорданской пустыне народу собралось множество, и 
нечего было им есть, то Иисус Христос, подозвав учеников Своих, сказал 
им: <<Жаль Мне этого народа. Вот они уже три дня при Мне, а пищи с ними 
нет. Отпустить их голодными не хочу, чтобы не ослабели в дороге, потому 
что некоторые из них пришли издалека» . Ученики Его на это сказали Ему: 
<<откуда нам здесь в пустыне взять столько хлебов, чтобы накормить такое 
множество»? И исус Христос спросил их: <<Сколько у вас хлебов?»- Они 
сказали: <<Семь>>, Тогда велел народу возлечь на землю. И, взяв семь хле
бов, воздал хвалу Богу, преломил и стал раздавать ученикам Своим, а уче
ники разносили народу. Еще было у них несколько рыбок. Он благосло
вив велел раздать и их. И ели все и насытились. И собрали оставшихся 
кусков семь полных корзин. А евших было около четырех тысяч человек, 
кроме женщин и детей. После этого Иисус Христос отпустил их. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙУКАЗАТЕЛЬ 
К 15-й ГЛ. ЕВАНГFJIИЯ ОТ МАТФЕЯ И 

7-й ГЛ. ЕВАНГFJIИЯ ОТ МАРКА 

Святоотеческие толкования 
1) Ст. 21-28. Блж. Иеро'//,UМ. Изъяснение Евангелия, читаемого в 17 неделю по Пя· 

тидесятнице. <<Воскресное чтение», 1818. 
2) Св. Иоа'/1,'/1, Златоуст. Беседа о жене хананейской. Беседы на разные места Свя

щенного Писания, т. 3. 
3) Блж. Феофилшкт о том же. «Воскресное чтение», 1801. 

Новейшие толкования в духовных журналах 
4) На ст. 2. Обычаи, соблюдаемые на востоке во время обеда. «Воскресное чте-

ние»,  1874. 
5) Ст. 4-6. О корване. «Воскресное чтение .. , 1874. 
б) АрсС'//,ий, .митр. Киевский. Бес. о посте. «Воскресное чтение .. , 1825. 
7) Д. Бухарев. О постах Православной Церкви с оnровержением возражений nро

тив соблюдения их. «Душеполезное чтение», 1871. 
8) Ст. 21-28. Анаталий, apxuen. Мотлевский. Бес. в нед. семнадцатую по Пятидесят

нице. <<Воскресное чтение», 1821. 
9) Евсевий, apxuen. Могилевский. Беседа в ту же нед. Беседы на воскр. и праздн. 

Ев., ч.1. 
10) Прот. Гр. Крамарев. Евангельское чтение в ту же нед. «Воскресное чтение», 

1826. 
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1 1 )  Вера жены ханан.еянки. «Христианское чтение», 1852. 

1 2) Свящ. Ключарев. Вера жены хананейской. «Душеполезное чтение», 1 860. 
13) Ст. 26. Хлеб детям, крошки псам. «Воскресное чтение» ,  1874. 

14) Ст. 28. Н. 3. Мать и дочь. <<Воскресное чтение», 1832. 
15) Архи.ч. Иосиф на тот же ст. Сила веры. «Духовная беседа•• , 1862. 

16) Гизо. Иисус Христос, иудеи и язычники. <<Правоелавное обозрение», 1 865. 
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17) Прот. Нt!ЧШ!в. Уроки покаяния, заимствованные из Ев. в Великом каноне св. Ан· 
дрея Критского. Исцеление хромых (Мф. 15:30; 2 1 : 14).  «Душеполез�:�ое чтение», 1 880. 

18) К ст. 39. Магдала. Библ. пол. ел. <<Воскресное чтение», 1876. 

19) На Ев. Марка, гл. 7, ст. 1 1 . Корван. Библ. пол. ел. <<Воскресное чтение»,  1 876 . .  

20) Ст. 25-3 1 .  Филарет, apxuen. Харьковский. Объяснение Евангелия о жене Хана
нейской. «Воскресное чтение», 1820. 

2 1 )  Благодарность жены хананейской! <<Воскресное чтение», 1 808. 

22) Прот. Нечаев. Уроки покаяния. Исцеление глухих и немых. <<Душеполезное 
чтение»,  1880. 

23) Н. Ел.еожжий. О Евангелии от Марка. Речь Иисуса об умовении рук (ст. 1-23); 

исцеление дочери ханапейской жены ( 24-30); исцеление глухонемого (31-33) . << Чте
ния в Обществе любителей духовного просвещения», 1873. 

В Словах и Беседах 
24) Мф. 15: 21-28. Филарет, apxuen. Черн.иzовский. Беседа об исцелении хананеянки. 
25) Ст. 21-28. Павел, apxuen. Кишиневский. Искренняя, чистая семейная любовь не 

только нравственно возвышает самих людей, проникнутых ею, н о  и вносит с частье 
во всю семью, содействует врачеванию членов ее от недугов нравственных, а и ногда 
телесных, и ставит семью в добрые отношения в среде окружающей. 

26) В сочинении С. Сал.лертинского <<Пастырство Христа Спасителя» - толкование 
на повествование об исцелении дочери жены хананейской. 

Возвращение в Галилею, 
в пределы Магдалы и Далмануфы. 

Ответ фарисеям и саддукеям, 
требовавшим знамения с неба. 

Отшествие вновь на северо-восточную 
сторону Тhлилейского озера и 

предостережение учеников от закваски 
фарисейской, саддукейскоi:f и Иродовой 

(Мф. 15:39-16:12; Мк. 8: 10-2 1 ;  Лк. 12: 54-57) 
И тотчас Иисус Христос, вошел в лодку с учениками Своими, переправил
ся на западный берег Галилейского озера в места, лежащие бли3 Галилейс
ких городов Магдалы и Далмануфы. Здесь приступили к Нему фарисеи и 

саддукеи и начали спорить с Ним, и , искушая Его, требовали от Него по ка
зать им знамение с неба. На это Он отвечал им: << (Иногда) вы гадаете с 
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вечера: завтра хорошая погода, потому что небо красно; или (замечаете) 
поутру: сегодня ненастье будет, потому что небо багрово. Лицемеры! Вы 
умеете распознавать лице неба; отчего же знамений настоящего времени 
не узнаете? Для чего и по самим себе не судите, чему быть надлежит?» По
том глубоко вздохнул и сказал: «Для чего этот лукавый и прелюбодейный 
род знамения ищет? Истинно говорю вам: знамение не дастся ему, кроме 
знамения Ионы пророка!» И с этими словами оставил их. 

Он сел опять в лодку и отплыл на другую сторону озера, опять в Перею. 
На этот раз ученики Его забыли запастись хлебом, и больше одного хлеба 
не имели с собой. А Он между тем сказал им: «Смотрите, берегитесь зак
васки фарисейской и садцукейской и закваски И родовой» .  Они было поду
мали про себя: «Он, верно, делает нам намек, что мы хлебов не взяли» .  Но 
Иисус Христос, уразумев то, сказал им: «Зачем вы думаете, маловерные, 
что хлебов н е  взяли? Вы все еще не вникнете и не вразумитесь? Неужели 
ваш ум так ожестел? Есть глаза и не видите? Есть уши; и не слышите? И не 
помните? Когда пять хлебов Я преломил на пять тысяч человек, сколько 
коробов наполнили вы собранными кусками?» Говорят Ему: «Двенадцать». 
«А когда семь хлебов на четыре тысячи, - сколько корзин наполнили вы 
собранными кусками?» Они сказали: «Семь». И сказал им: <<Как же не разу
меете·, что Я не о хлебе сказал вам, предостерегая вас от закваски фарисей
ской и саддукейской?>> Тогда поняли, что Он говорил им не о закваске хлеб
ной, а о лицемерном благочестии, к которому приучали фарисеи, о неве
рии в Провидение Божие и бессмертие души, которое внушали саддукеи, и 
о притворстве, которое во всем своем поведении высказал Ирод. 

Мысли свт. Феофана на 1-4 стихи 16-й гл. 
Евангелия от Матфея 

<<Мъtс.ли 1ta каждый денъ года" 
Фарисеи и саддукеи просили Господа показать им знамение; а того и не 
видели ,  что знамение у них было пред глазами. Господь Сам бьш знамени
ем; Его учение и дела ясно показывали - Кто Он; другого свидетельства не 
нужно было. Дела, яже Аз творю, та свидетельствуют о Мш, говорил Он иуде
ям. <<Лице неба , - обличал их Господь, - рассуждать умеете, а знамение 
времени искусить не можете». Отчего так сделалось с ними? Оттого что 
они жили внешнею жизнью, а внутрь себя не входили. Без собранности 
же, без внимания и самоуглубления дел Божиих ни заметить, ни уразуметь 
нельзя. То же продолжается и доселе. Христианство у всех пред глазами 
как истинное знамение Божие, а смотрящие на него не видят того, колеб
лются в вере и отступают. Очи их теряют способность видеть на нем пе
-чать Божественности, и они готовы проситъ особенных знамений с неба, 
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подобно иудеям. Но знамение не дается, потому что ищущие ищут того 
только искушающе, а не затем, чтобы идти путем Христовым. Ты только 
вступи на этот путь и с первого же шага увидишь, что он Божествен, ведет 
к Богу, и Бога к тебе приближает. Иудеям сказал Господь: «Знамение не 
дастся ... только знамение Ионы пророка>> ,  И нынешних певеров п р ови
дел Господь и им предуготовил ответ: явится знд.мmие Съта Человеческаго ua 
жбеси, и тогда воеnлачутся вся ко.ле1tа земная . . .  

Что такое знамение времен и 
где мы должны установить главную 

точку зрения для практических наблюдений 
за знамениями времен (Мф. 1 6: 3-4) 

Амвросий, apxuen. Харъковский. 
Из Слова ua Новъtй год. «Вера и Разум», 1886 

Знамения времен - это несомненные признаки ожидаемых, приближаю
щихся или наступающих событий. 

Когда ученые иудеи выразили Христу Спасителю желания видеть от 
Него знамение с неба или чудо для удостоверения в Его Божественном 
посланничестве, Он с укоризною сказал им: «Лицемеры !  Различать лицо 
неба, угадывать ведро и ненастье вы умеете, а знамений времен не може
те>> , то есть признаки наступлений известных явлений в природе для ва
шего разума удовлетворительны, а очевидные признаки исполнения воли 
Божией в событиях вашей жизни не представляют достаточных основа
ний для вашей веры и убеждения. «Знамение не дастся вам, - заключил 
Господь, - кроме знамения пророка Ионы» ( ст. 1 ) ,  что значило: наблю
дайте за событиями и увидите на Мне исполнение прообразования, дан
ного вам в пророке Ионе, которое заменит вам чудо. 

Здесь мы можем видеть указание на два рода знамений будущего. Пер
вые в пророчествах, прообразованиях и учении Слова Божия. Кроме зна
мения пророка Ионы, указанного Господом, для нас довольно в этом роде 
привести еще одно, данное Богом чрез пророка Исаию: <<Сам Гос п одь даст 
вам знамение, - говорит про рок, - се Дева во 'Чреве прии.мет и родит Съта и 
нарекут и.м.яЕ.му Ем.мануил» (Ис. 7: 14).  Любители Священного Писания зна
ют, что оно преисполнено подобными знамениями в смысле предуказа
ния будущего в слове и образах. 

Второй род знамений - это черты в самих наступающих событиях, со
ответствующие предуказаниям, данным относительно их в слове Божием. 
В этом роде знамение дано было ангелом пастырям вифлеемским в доказа
тельство истинности события рождения Спасителя мира: се вам зиамеиие: 
обрящете Младещ�а повита, лежаща в яслех (Лк. 2: 12). Сюда же относится ука-
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зание, данное Иисусом Христом иудеям по прочтении Им Самим в синаго
ге пророчества Исаии о чудесах и благодеяниях, которые имел совершить 
Мессия по Своем пришествии: «Ныне, - объяснил Господь, - исполнилось 
Писание сие, слышанное вами••, в чем все согласились с Ним (Лк. 4: 1 7-
22). Таким же указанием отвечал Господь ученикам Иоанна Крестителя, 
посланным узнать от Него Самого, - Он ли Мессия, или ожидать другого: 
«Скажите Иоанну, что Слышите и видите: слепые прозирают, хромые хо
дят, п рокаженные очищаются . . .  и блажен, кто не соблазнится о Мне» (Мф. 
1 1 :  5-б) .  Наконец, при торжественном входе в Иерусалим, смотря на го
род с горы Елеанекой и заплакав о предстоящем ему страшном разорении, 
Господь сказал: «0, если бы хотя в сей твой день узнал, что служит к миру 
твоему! Но ты не узнал времени посещения твоего» (Лк. 19: 41-44). 

Таким образом, в созерцательном исследованиJсt судов Божиих о наро
дах и всем человечестве, открытых нам в Слове Божием, и во вниматель
ном сличении с ними событJсtЙ своего времени мы имеем способ прибли
зительно узнавать предлежащее нам будущее - счастливое или несчаст
ное. Руководетвенное наставление в этом смысле к уразумению прибли
жения великих событий Господь дал нам в изображени'и признаков Свое
го второго пришествия, Страшного Суда и кончины мира (Мф. гл. 24) . 

Где же мы должны установить главную точку зрения для практических 1 
наблюдений за знамениями времен? Где должны сосредоточиваться при-
знаки приближения времен благоприятных и несчастных? - Обличая иуде
ев за н евнимание к знамениям, являющимся в их собственной жизни, Гос
подь сказал: «Лице земли и неба рассматривать умеете: зачем же вы по 
сам:и.м себе ne судите, чему быть должно?» (Лк. 12: 56-57). Итак, средоточие 
призна�ов для распознания времен в пас самих. Христианин не может при-
нять н и  той мысли о судьбах народов, что они по силе механического са
моразвития природы вместе со всем миром движутся в неизвестное буду
щее; н и  той, что они в целом своем составе, как и все земные тела, в свое 
время по н еизбежным законам всего земного рождаются, расцветают, ста
рятся и умирают, что, казалось бы, оправдывается и историею исчезнове
ния с лица земли древних великих народов. Народы живуг и движутся по 
законам свободы. Народ хочет жить и будет жить; он желает занять вид
ное место в истории и займет его; он хочет быть великим и счастливым и 
будет велик и счастлив, потому что его собственная участь в его руках, в 
его свободе. «Жизнь и смерть предложил я тебе», - сказал Моисей народу 
израильскому, указывая на данный ему закон Божий. «Избери жизнь, дабы 
)f(ил ты и потомство твое» ( Втор. 30: 19). 

Прекрасное разъяснение зависимости судьбы народа от его свободы 
Находим мы у пророка Иеремии (гл. 18). Здесь излагается учение о долго
'Герпении Божием. Оно в книге Бытия пояснено и примером. Изрекая 



Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 24 
Аврааму обетование о даровании его потомству земли Ханаанской, Гос
подь сказал, что еще время для исполнения этого обетования не пришло, 
потому что «мера беззаконий аммореев (живших в земле Ханаанской) еще 
не исполнилась>> (Быт. 15: 16). Но чрез пятьсот лет мы видим в истории 
такое страшное истребление народов ханаанских, которое приводит в ужас 
и недоумение людей, расширяющих мысль о Божием милосердии вопре-
ки учению Слова Божия об Его правосудии. 

• 

Итак, вот где тайна того великого значения, какое имеет для народов 
наблюдение за знамениями времен. Кроме общего напоминания о десни
це Божией, наказующей народы за грехи их с целью исправления, нам вну
шается бдительность и внимание к тем знамениям или явлениям в народ
ной жизни, которые могут совершенно лишить нас милости Божией и ис
тощить Божие к нам долготерпение. 

Исцеление слепого в Вифсаиде (Юлии) 
(Мк. 8: 22-26) 

Приходит Иисус Христос в заиорданекую Вифсаиду. Здесь приводят к 
Нему слепого и просят прикоснуться к нему. Он, взяв слепого за руку, вы
вел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и 
спросил его: «Видишь ли что>>? - Тот, прозрев, сказал: «Вижу людей как 
деревья, и они ходят>> , (Таково могло быть ощущение у человека, кото
рый, не пользовавшись зрением с самого рождения, вдруг открывает гла
за и не привык еще различать вещи по их виду, а замечает только их по
кой или движение). Иисус Христос опять возложил руки на глаза ему, и 
велел ему взглянуть и стал видеть все ясно, различая и вид, и близость, и 
отдаление предметов. И послал его Иисус Христос домой, сказав: «И в 
селение не заходи, и не рассказывай никому из селения» . 

Мысли святителя Феофана 
<<Мысли на каждый денъ года>> 

Вифсаидского слепого Господь не вдруг исцелил, но сначала неполно, а 
потом полно, так что он стал видеть все ясно. Для чего Господь так сделал, 
Ему Единому ведомо. Мы же возьмем отсюда следующую мысль: если счи
талось нужным исцелить телесное зрение постепенно, то тем более такая 
постепенность необходима в проеветлении очей ума нашего. Так оно и 
было. В патриархальный период Богаоткровенное ведение было не слож
но, в период подзаконный оно стало сложнее и подробнее; в нащ христи
анский период оно еще подробнее и возвышеннее; но конец ли? На земле 
высшего не ожидай, а на том свете будет. Два святых апостола удостоверя
ют нас в этом, святой Иоанн и Павел. Ныне видим все, как сквозь тусклое 
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стекло, а тогда все увидим ясно. Но и там будут степени умственного про
светления, ибо область ведения Божия беспредельна. На земле же откро
вение Божие уже завершено; нечего и мечтать о высшем; все имеем, что 
нужно: усвой и живи тем. Христианское откровение впереди не обещает 
нового откровения; но только то, что Евангелие будет узнано во всем мире, 
и что эта повсюдность и всеобщность ведения Евангелия есть предел бы
тию настоящего порядка вещей. Тогда вера ослабеет, любовь иссякнет, 
жизнь станет тугой, и благость Божия положит конец миру. 

Путешествие в Кесарии Филипповой: 
исповедание Петрово, 

предсказание Господа о Своих 
страданиях, смерти и воскресении, 

учение о Кресте Его последователей 
(Мф. 16 :  13-28; Мк. 8: 27-38; Лк. 9: 18-27) 

Исповедание Петра 
(Мф. 16 :  1 3-20; Мк. 8: 27-30; Лк. 9: 18-21) 

<<Христиапское 'Чте1lие», 183 9 
Мф. 16: 1 3-18. Кого Мя глаголют 'Че!lовецы быти, Съта Че.лове-ческого, то есть 
обетованного Мессию? (ер. Дан. 7:13) - спрашивал Иисус Христос прибли
женных учеников Своих. Ученики отвечали: одни -Иоаппа Kpecmumt!JIЯ, дру
гие - Илию, иные - Иере.мию или едипого от прор01Сов. - Вы же кого Мя глаголе
те бъtти ? Тогда Симон Петр исповедал: Ты ecu Христос, Сът Бога живаго! На 
сие Иисус сказал в ответ: блажт ecu, Сuмош, вар (сът) ИО'Н,а, яко плотъ и кровъ 
ш яви тебе, но Orrte'/!, Мой, Иже па шбесех. И Аз тебе глаголю, яко тъt ecu Петр, и па 
сем ка.м.ен,и созижду Церковъ Мою, и врата адова ш одолеют ей (Мф. 16: 13-18). 
Вот место, где Иисус Христос в первый раз говорит о Церкви Своей! 

И прежде ученики исповедали Его Сыном Божиим (Мф. 14:33), но ТОГ' 

да не было слова о Церкви, вероятно, потому, что к тогдашнему случаю 
приметивалось маловерие Петрово, и самое исповедание основывалось 
на виденном чуде - спасении апостола Петра от потопления и укрощении 
бури,  чем спаслись и прочие ученики, бывшие на корабле; потому-то они 
и говорили: воистипу Божий Оьт ecu; но потому-то и вера их, может быть, 
была не так совершенна, как здесь вера Петрова. Здесь же без всяких по
сторонних обстоятельств, которые могли бы возбуждать веру, исповеда
ние апостола Петра льется стремительною речью: Ты еси Христос, Съtп Бога 
живаго! Видно, что сие исповедание излилось из всей души Петровой, про
никнутой верою в Иисуса как Христа, Сына Божия, видно, что такого пол-
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ного, сердечного исповедания ученики Христовы не изрекали еще ни од
нажды, хотя уже исповедали Его Сыном Божиим; и Сам Иисус Христос 
замечает, что такое исповедание внушили апостолу Петру не плотъ и кровъ, 
то есть не соображения просто человеческие, по коим иные называли 
Иисуса то Иоанном Крестителем, то Илиею, то Иеремиею, то единым от 
пророк, но Сам O'fl'tl!1& Небесный, Который, по слову Христову, один и при
влекает людей к Сыну (Ин. 6:44). Потому-то, как доселе не было столь пол
ной веры и такого сердечного исповедания Иисуса Христом, Сыном Бо
жиим, то есть истинным Мессиею, так не было и слова о Церкви. Что же 
из сего должно заключить? То, что твердая, сердечная, Самим Богом в сер
дце человека производимая вера во Христа и есть в человеке тот камень, 
на котором Христос созидает Церковь Свою. 

Но не есть ли этот камень - Симон, поименованный Петром, или Петр, 
переименованный из Симона, как некоторые полагают? Сему мнению, 
кажется, служит опорою и значение имени Петр, и название оным Симо
на. Петр, как и в другом месте (Ин. 1 :42) Кифа (сирийское) , означает гору, 
ехал у или камепъ; для чего ж Петру и такое имя, если не быть ему основным 
камнем Церкви Христовой? Но не очевидно ли, с другой стороны, что сие 
наименование относится не к лицу Симона, но к твердой его вере? Как бы 
так сказал ему Иисус: «Настоящее исповедание твое так твердо, как скала; 
по ней называю тебя Петром; и па с� камепи, на такой-то скале, на таком
то твердом, как скала, исповедании, Я созижду Церковь Мою». Такая вера, 
без сомнения, не может ограничиваться одним лицом апостола Петра, как 
и не один Петр призывается в Церковь; между тем с неподвижностью ска
лы, на которой бы могла основаться Церковь так прочно, чтобы и врата 
адова, то есть все усилия врагов ее, ne могли одолеть ее, нельзя, кажется, в 
самом Петре согласить ни троекратного отречения его от своего Учителя 
(Мф. 22: 64-75) ,  ни всенародного обличения, сделанного ему апостолом 
Павлом (Гал. 2: 1 1-14); как же после сего апостол Петр мог быть основ· 
ным камнем Церкви? Разве скажут, что он первый имел твердое дерзнове
ние проповедать Иисуса Христа иудеям (Деян. 2: 14 и далее) и язь1чникам 
(Деян. 10:1 и до конца) , и, следовательно, первый положил основание, 
или лучше, начало созиданию Церкви? Но сие, очевидно ,  не то значит, 
что апостол Петр был основным камнем Церкви Христовой, а то, что он 
был первым по ревности и решительности соработником Богу и исхуспъш 
строите.t/J!м Церкви ( 1  Кор. 3: 9-10),  созидавшим, подобно прочим апосто· 

· лам, на данном уже основании или камне, который собственно и един· 
ственно есть Иисус Христос. Основапия бо иного, говорит апостол Павел, 
пиктоже может положити па-че лежащаго, еже естъ Иисус Христос ( ст. 1 1 ; ер. 
Мф. 21 :42; Мк. 12:10; Лк. 20: 17; Деян. 4: 1 1 ; Пс. 1 17: 22-23; Ис. 28: 16) ,  в чем 
совершенно согласуется с ним и сам апостол Петр ( 1  Пет. 2: 4-8). Посему 
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ежели м ожно назвать его основанием Церкви, то в таком только смысле, 
в каком и прочие апостолы и прораки называются таким основанием в 
словах апостола Павла, называющего верующих -наздаюtъши на ос-новании 
Апостол и прорО'К, сущу храеуго.л:ь-ну (камню) Самому Иисусу Христу (Еф. 2: 20-
21 ); но и здесь без всякого особого преимущества пред другими апостола
ми, кalt б ы  Петр был, если не основным камнем, то главою Церкви, дабы в 
церквах, местностью или временем разделяемых, не произошло того же, 
что произошло некогда в Коринфской церкви, где иной говорил я ПавАов, 
другой - я  Апомосов, тот - я Кифии (Петров, сей - я Христов? Еда разделися 
Христос ? Еда Павел распятся по вас ( 1  Кор. 1 :  12-13)? Кто Павел, хто Апомос 
(кто, следовательно, и Петр), хах ж служители толъхо, посредством хоторых 
вы уверовми ? - писал апостол Павел (1  Кор. 3:5). Таким образом ,  чтобы 
яснее и полнее сказать о сем предмете, говорим, что основный камень 
Церкви вне человека - есть Иисус Христос, а в самом человеке - твердая 
вера в Него; апостол же Петр есть, как и прочие апостолы, только служи
тель Церкви, первый по предупредительной своей решительности, с ка
кою о н  начал свое служение, а не по какому-либо преимуществу, впрочем, 
и столп Церкви ,  как Иаков и Иоанн (Гал. 2:9) . 

На с ем-то камен и - на Христе и твердой вере в Него как Сына Божия 
и созидает Господь Свою Церковь так прочно, что врата адова ж одолеют 
ей. Сие в ыражение, впрочем, по отношению к людям, очевидно, не зна
чит того, чтобы вера их была всегда так тверда, что врата адовы никогда 
не одолеют ее; вера апостола Петра в первом исповедании так твердая 
впоследствии, как известно, поколебалась; равно нельзя поручиться и за 
веру каждого человека, всегда свободного по сердцу и неевободного от 
падения; н о  значит, что для того, дабы верующие могли, как хамеиие живо 
( 1 Пет. 2: 4-5) ,  составлять Церковь столь твердую, чтобы врата адовы не 
одолели ее. Им прежде и паче всего необходима вера во Христа, столь же 
твердая, сколько она была тверда в первом исповедании апостола Петра. 
Буди, христианин, вереи даже до смерти (Откр. 2:10). 

Почему Спаситель сказал апостолу Петру, 
а не другому из апостолов: Ты ecu Петр, 

и на се.м камени сотжду Церковь Мою; 
и что значат слова: врата адова не одолеют ей 

Сот. Фи.л.арет, митр. Московский. 
На освящение храма св. Алексия в селе Черкизове, 6 сеит. 1825. 
<<Чтения в Обществе любителей духовиого просвещеuия», 1869 

Тъt ecu Петр, и ua сем ка.м.еии созижду Цеfжовъ Мою, и врата адова ж одолеют ей 
(Мф. 16: 18) .  Дабы правильно разуметь, каким образом ua а:.ч ка.м.еии, кото-
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рый есть апостол Петр, создана Церковь, должно прежде всего утвердить 
коренную истину, что всеобщее, глубочайшее основание, также и первый 
краеугольный камень здания церковного есть не иной кто, как Иисус Хрис
тос, Сын Бога живого. Основания, говорит апостол, ипаго пиктоже может по
ложити пшчемжащаго, ежеестъ Иисус Христос (I  Кор. 3: 1 1 ) .  Наздапи, говорит 
он также в другом месте христианам, 'Нд основанииАпостол и пророк, tущу кра
еуголъну Самому Иисусу Христу, о Не.мже всякое создание составляе.мое растет в Цер
ковъ Святую о Господе, о Не.мже и вы созидаетеся в жилище Божие Духом (Еф. 2: 20-
22). Посему и Петр положен в основание Церкви не прежде, как он поло
жил основание Христа. Прежде Петр сказал Господу: Тъt ecu Христос Сын Бога 
живаго. Потом уже Господь сказал Петру: ты ecu Петр, и ua се.м камеии созижду 
Церковъ Мою. Примечайте и то, что хотя Господь обещает Петру н а  нем со
здать Церковь: па сем камеии созижду но не обещает, чтобы Церковь бьша его, 
а называет ее Своею: созижду Церковъ Мою. Каким же образом на сем камеии, 
который есть Петр апостол, создана Церковь Христова? .. Когда Иисус Хри
стос явился в мире, тогда стояла церковь иудейская, а христианс кой даже 
основания не видно было; основание разумейте то, о котором теперь гово
рено было. Тайну сего основания прежде всех Петру ue плотъ и кровъ явили, 
то есть не человек возвестил, но явил Отец, Иже ua иебесех (Мф. 16: 17) .  Тъt ecu 
Христос, Сът Бога живаго, сказал Петр, и открьшось основание Церкви хрис
тианской. Прежде всех Петр увидел сие основание, и прежде всех возлег на 
сем основании сей камень, и прежде прочих апостолов получил обещание, 
что на нем самом возвысится потом здание. Ты ecu Петр, и ua се.м камеии со
зижду Церковъ Мою. Действительное созидание на сем камени началось п о  
сошествии Святого Духа на апостолов. Посмотрите, как и теперь, прежде 
прочих, и, как твердо полагает Петр, прежде положенное основание, еже 
есть Иисус Христос. Твердо убо да разумеет весъ домИзраилев, говорит Петр иуде
ям, яко и Господа и Христа Его Бог сотворил естъ сего Иисуса, Егоже въt распясте 
(Деян. 2:36). Смотрите далее, как быстро растет здание: приложишася в деиъ 
той душ яко три тъи;ящи. И далее: миози от слышавших слово в еров а ша; и бъtстъ 
число мужей яко nятъ тъи:ящ. Вскоре присоединились к Петру в деле сего со
зидания и прочие апостолы: и по несколькихлетах Иаков и пресвитеры его 
в одном Иерусалиме уже не тысящами, но тьмами считали христиан, указы
вая их Павлу: видишили, брате, колик о тем естъ иудей веровавших (21 :20) 1 Види
те уже, без сомнения, и разумеете, каким образом на камени, который есть 
Петр апостол, созидалась Церковь Христова. Она созидалась проповедью 
Петра и прочих апостолов, крещением от них, помазанием Святого Духа 
чрез их рукоположение, таинственным преподаннем от них животворяще
го Тела и Крови Христоных верующим, друг друга приимательным от них 
распространением священства со властью тайнодействовать и вязать и ре
шить духовно, чрез что созидание Церкви, апостолами начатое, и после того, 
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как сии камни основания и утверждения сокрьшись в Церкви невидимой, 
небесной, также чрез их преемников, пастырей и учителей, непрерывно 
продолжает Верховный Зиждитель Христос. Той дал естъ овы убо Апостмы, 
овъt же прораки, овы же благовест'ltи'Ки, для начатия созидания, овы же пастыри 
и учители для продолжения созидания, тех и других вместе, 'К соверШ1!1/,ию свя
тых, в деле служmия, в созида1tие тела Христова, Павел ли кто, Аполлос ли, или 
кто бы то н и  был, но по преемству от них приявший то же дело служения, 
Богу ес.мъt споспеш:пицы, а вы Божие тяжа1tие, Божие зда1tие ecme ( 1 Кор. 3:9). 

И врата адова ж одолеют ей. Можно ли было ожидать иного? Если Зижди
тель Церкви есть Бог и Христос Его, то кто может быть ее разрушителем? 
Какой враг, ищущий ее разрушения, может быть так силен, как Бог, Кото
рый ее утверждает и подкрепляет? Верно слово: и врата адова ж одолеют ей. 

Если испытующий спросит, почему и в каком разуме Господь не просто 
здесь и менует ад, но в особенности указует врата адова, - в разрешение 
сего приметим, что Господь в изречении Своем Церковь уподобляет зда
нию града, которому другой, враждебный град в созидании препятство
вать и которое разрушить старается, как сие особенно испытали иудеи с 
Иерусалимом после пленения Вавилонского. У врат града, по древнему 
обыкновению, собирались обладающие градом и старейшины его для об
щественных совещаний и предприятий. Врата града враждебного быва
ют особенно страшны, и nотому особенно могут быть указаны, когда вхо
дит в н их вражеское войско. Посему когда Господь не просто именует ад, 
но в особенности указует врата адова, - чрез сие представляется уму наше
му все, что ад имеет наиболее страшного и могущественного, если можно 
назвать могуществом его хитрость и ярость. 

Едва открылось на земли созидание Церкви Христовой, как и врата адо
вы отворились и изрыгнули против нее многочисленные враждебные силы 
и многообразные орудия. Врата адовы отперзлись против христианства на 
земли в иудействе и в язычестве. Сила и хитрость, клевета и ласкательство, 
угрозы и прельщения, невежество народа и тонкости ученых, буйство чер
ни и искусство правительства, поругание, изгнание, грабительство, муче
ния, множество известных и новоизобретенных родов ужасной смерти, 
все подвигнуга было, чтобы одолеть Церковь христианскую. И что же? Си
нагога, храм и град иудеев, капища, идолы, престолы, воинства, целый мир 
язычников - всё рушилось и рассыпалось в прах; а Церковь Христова оста
лась, возросла, угвердилась, возвысилась, расширилась, восгосподствова
ла. Ад, посрамленный, но не истощившийся в хитростях и злобе, хотел было 
подкопаться под основание Церкви и отворить себе новые тайные врата 
nротив Церкви чрез ереси и расколы, но где уже Арий, Македоний, Несто
рий, Дноскор и множество древних и новых ересеначальников и расколь
liиков с их сонмищами? Врата адова отворились в сем случае nротив Церк-
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ви только для того, чтобы ее изверги туда низринулись, а ей ue одолели, и 
поелику небо и земля прейдут, словеса же Христовы ue .мимо идут, никогда, ника
кими усилиями, ни ухищрениями, врата адова ue одолеют ей. 

Изъяснение 19-20 стихов 1 6-й гл. 
Евангелия от Матфея 

Епископ Михаил. "Толковое Еваигелие» 

Ст. 19. И дам ти 1СЛючи Царства Небесиаго: и еже аще свяжеши ua земли, будет 
связаио на шбесех: и еже аще разрешиши ua земли, будет разрешеио ua иебесех. 

Выражение дам ти 1СЛючи Царства Небесиаго означает то же, что после
дуюЩее за ним изречение: еже аще свяжеши ua земли, будет связаио ua иебесех 
и проч. «Неужели ключи те получил Петр, а Павел не получил? Петр полу
чил, а Иоанн, Иаков и прочие апостолы не получили? Не в Церкви ли те 
ключи, где ежедневно отпускаются грехи? Эти ключи и право вязать и ре
шить получил не один человек, но единая вселенская Церковь. А что дей
ствительно Церковь nолучила сие право, а не одно исключительное лицо, 
это видно из другого места, где Господь то же самое говорит и ко всем 
Своим апостолам (Ин. 20: 22-23 и Мф. 18: 18) .  Так Церковь связывает, Цер
ковь разрешает: связывает и разрешает Церковь, основанная на краеуголь
ном камне - Самом Иисусе Христе>> (блж. Августин) .  

Ст. 20. Тогда запрети Иисус учеиикам Своим, да иико.муже рекут, яко Сей естъ 
Иисус Христос. 

«Для чего Он запретил? Для того, чтобы по удалении соблазнителей, 
по совершении крестного подвига и по окончании всех Его страданий, 
когда уже некому было препятствовать и вредить вере в Него многих, тог
да чисто и твердо напечатлелось в уме слушающих верное о Нем понятие. 
Поелику могушество Его не столь еще очевидно обнаруживалось, Он хо· 
тел, чтобы апостолы тогда уже начали проповедовать, когда очевидная 
истина проповедуемого и сила событий будут подтверждать слова их. Ибо 
иное дело видеть, что Он то чудодействует в Палестине, то подвергается 
поношениям и гонениям, особенно когда за чудесами должен был после· 
довать крест. Иное же дело видеть, что вся вселенная Ему поклоняется и 
верует в Него, и что Он уже не переносит ни одного из тех страданий, 
которые претерпел. Посему-то и повелел никому не сказывать ... 

Если те, которые видели многие чудеса и слышали столько неизречен· 
ных тайн, соблазнялись при одном слухе о страданиях, притом не только 
прочие апостолы, но и верховный из них Петр, то представь, какому бы 
соблазну подвергся народ, знавши, что Иисус Христос есть Сын Божий, и 
потом увидевши, что Его распинают и оплевывают, между тем как не разу· 
мел сокровенного в сих тайнах, не принял еще Духа Святого? 
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И так, справедливо запретил Он сказывать прежде креста народу, ког
да прежде креста опас;щся все открыть и тем, которые должны быть на
ставниками•• (св. Иоанн Златоуст) .  

Предречение Иисуса Христа о 
Своих страданиях, смерти и Воскресении 
и учение о Кресте Своих последователей 

(Мф. 16:  21-28; Мк. 8:31-9:1 ;  Лк. 9: 22-27) 
После исповедания Петра Иисус Христос начал открывать Своим учени
кам, что Сыну Человеческому много должно пострадать в Иерусалиме, 
быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, быть 
убиту и в третий день воскреснуть. И это говорил Он открыто, а не наме
ками и н е  притчами. 

Но Петр, отозвав Его, начал противоречить Ему. «Сохрани Бог! - го
ворил он.  Этого не будет с Тобою, Господи! >> То есть Петр позволил себе 
советовать своему Учителю и Господу не уступать врагам и не дозволять, 
чтобы о н и  унизили в Нем достоинство Мессии. Он полагал, что кто тер
пит, тот унижен ,  а кто заставляет страдать, тот имеет превосходство и силу, 
и не понимал еще, что именно в страданиях Христовых заключена сила 
искупления всего рода человеческого. 

И исус Христос, обратившись и взглянув на учеников Своих, строго 
сказал Петру: «Отойди от Меня, враг! Ты Моим намерениям ставишь 
препятствие, потому что у тебя на мысли не то, что Богу угодно, а что 
человеку приятно>> .  Потом, подозвав народ с учениками Своими, сказал 
всем: « Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя».(не думай о себе 
и о своих в ыгодах) , «каждый день бери крест свой» (переноси неприят
ности,  огорчения и несчастия, которые без твоей вины падают на тебя);  
«И следуй за Мною. Потому что кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, 
тот nотеряет блаженную жизнь в вечности, а кто н.е пощадит души (жиз
ни) своей ради Меня и Евангелия, тот спасет ее» и обретет блаженную 
жизнь. «А что пользы человеку, если бы он и целый мир приобрел, душе 
же своей повредил и себя самого погубил? И какой выкуп мог бы дать · 
человек за душу свою? Потому что если кто постыдится Меня и Моих 
слов сред и  этого прелюбодейного и грешного рода, того и Сын Челове
ческий постыдится в Свое пришествие. А Он приидет во славе Своей и 
Отца Своего со Своими святыми ангелами и тогда воздаст каждому по 
делам е го » .  

Слушая это, многие, естественно, могли подумать (и, вероятно, дума
ли) , что, проповедуя терпение, лишения, страдания, Иисус Христос не 
соберет Себе последователей, а, напротив, суровым учением отдалит от 
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Себя и тех, которые теперь присоединились к Нему, конечно, в ожида
нии близких выгод и почестей, да и Сам едва ли прославится. 

И Господь заключил Свою речь словами: <<Истинно говорю вам: неко
торые из стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человечес
кого, грядущего в Царствии Своем, и Царствие Божие пришедшее в силе». 

Учение о самоотвержении и 
крестоношепни (Мк. 8: 34-38; 9: 1 )  

«Воскресиое 'Чmеиие», 1825 
Намереваясь преподать Свое учение, Спаситель Сам подозвал к Себе на
род с апостолами; это значило, что Он хотел им сообщить нечто в особен
ности важное и для всех необходимое. Рассмотрим прежде ход главных 
мыслей этой проповеди, а потом обратим внимание на те особенности, 
которые в ней представляются. 

Спаситель начал так: иже хощет по Mue umu, да отвержется себе, и во:rь.мет 

крест свой и по Mue грядет (ст. 34); <<КТО хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, возьми крест свой и последуй Мне». Беседа начинается простою ре
чью о последавании Христу. Предмет этот бьт всякому понятен больше 
или меньше, потому что с появлением Христа, как нового и великого Учи
теля, естественно, должен был образоваться особенный круг Его привер
женцев или последователей в среде людей, сочувствовавших Ему и дове
рявших Его учению. А при постоянном видимом обращении Христа с на
родом во время Его земной жизни многие осуществляли это даже ( букваль
но) видимым образом, на деле, то есть следовали за Христом повсюду и 
разделяли с Ним труды Его, путешествия, оставляя прежние житейские 
дела свои и будучи заняты одним лишь тем, что Христос делал и говорил на 
поприще Своего служения. И это было делом не малой важности. Спаси
тель Сам некоторых призывал к тому, как, например, апостолов Матфея, 
Петра, Иоанна и других лиц, а другие высказывали собственное желание 
ходить за Ним, тоже, разумеется, в качестве учеников Его. Но здесь же и 
обнаружилось, что не все призываемые были одинаково приготовлевы сле
довать за Ним, да и Сам Он, без сомнения, соображаясь с теми же различи
ями внутренних настроений, не всякому дозволял это (см. Мф. 8: 19-22). 

В отношении ко всем нам вообще это последование Христу, очевидно, 
должно принимать в первом, более ·обширном смысле, то есть как сердеч
ное и твердое последование примеру и учению Христову во всех поступ· 
ках своей жизни . На все указанные случаи Спаситель хочет теперь сделать 
открытое объяснение касательно того, кто именно и при каких условиях 
может войти в число Его последователей. Относительно того, кто может 
быть последователем Христа, не делается собственно никакого ограниче· 
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ния, а дается на то право всякому, «Кто хочет» , у кого есть добрая воля; 
одно только здесь и усматривается разграничение, определяемое самим 

ходом дела, - разграничение между желающими и нежелающими. Но вот 

зато определяются далее и точные условия, среди которых должен прохо

дить пугь истинного последования Христу. Здесь-то и делается испытание 

доброй воле человека. <<Кто хочет идти за Мною, - говорит Спаситель, -

отвергнись себя>>, Что значит отвергнуться себя? Как бы ни объясняли себе 

это выражение, - во всяком случае, оно, по своему решительному тону с 
первого же раза внушает человеку отношения к самому себе, не совсем бла
гоприятные, по крайней мере с обыкновенной, житейской точки зрения. 
В другом месте Спаситель выражается еще решительнее: аще кто грядет ко 
М ж, и ж возштавидит отца своего, и матерь, и жmу, и чад, и братию, и сестр, еще 
же и душу свою, ж может Мой быти J1tlrnик (Лк. 14:26 ) ; тут прямо как бы вну
шается человеку чувство ненависти к самому себе. При взгляде на те нео
бузданные п роявления самолюбия, из которых вообще слагается жизнь 
человека ветхого, становится попятным, почему Спаситель требует от Сво
его последователя таких с виду непримирительных чувств в отношении к 
самому себе. Что же делать, когда человек естественный иначе не умеет 

теперь и действовать в отношении к самому себе и заботиться о себе, как 

только под влиянием неумеренных и безрассудных внушений самолюбия, 

которое, между тем, губит, растлевает внугреннюю жизнь его, унижает че

ловеческое его достоинство, порабощая его низким, чувственным стрем

лениям ,  и в то же время развивает в нем скудное собственными силами 

самомнение? Попеволе теперь приходится человеку как можно более ста

раться забывать о своем <<Я>> , о своих личных интересах, чтобы противопо

ставить закоренелой болезни решительное противодействие, и по необ

ходимости все это обращается теперь для него в исключительную обязан
ность и становится в числе первых условий нравственного совершенства. 
Впрочем, тут вовсе не предписывается человеку какого-нибудь самоубий
ственного посягательства на жизнь свою и не делается какого-либо реши
тельного насилия его естественному чувству самосохранения. Обратим 
внимание на те частные случаи, когда Христос призывал других следовать 
за Ним или вел с ними беседу об этом предмете. Чего именно Он требовал 
при этом? О н  требовал, чтобы человек отказывался от своего имения, или, 
точнее, от п ристрастия к имению, отстранялся от сродства, житейских 
связей ,  и т.п . , - словом, отреталея от земных привязанностей, так чтобы 
не имели они в душе нашей своего прежнего, самостоятельного и господ

ствующего значения; - в этом, следовательно, Он полагал и существо ис

тинного самоотвержения. Житейские привязанности, действуя в челове

ке невозрожденном, постоянно принимают у него преувеличенный и не
nравильный вид, обращаясь часто в безумные страсти, и в то же время до 
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такой степени срастаются с его естественным чувством самосохранения и 
собственною его личностью, что всякий отказ их непомерным требовани
ям стоит человеку усиленной борьбы с самим собою, и борьба эта так труд
на для него, что равняется как бы отказу от собственной своей личности. 

Для окончательного их препобеждения становится необходимо чело
веку идти страдальческим путем жизни, путем терпения: это есть естествен
ный плод самоотвержения и вместе поприще дальнейших его успехов при 
духовном обновлении человека. Чтобы войти со Христом в славу Его, нуж
но прежде сделаться участником Его в страдании. Это Спаситель и выра
жает далее, говоря, что последователь Его должен взять крест «СВОЙ>> .  Вы
ражение образное, но оно могло быть понятно внимательным из слушате
лей Иисуса, как указание на тяжкую участь жизненных страданий, ожида
ющую последователя Христова; потому что крестная казнь была известна 
всем, как одна из самых позорных и мучительных, а выражение «взять крест 
своЙ>> указывает на существовавший обычай заставлять осужденных нести 
свой крест на место казни. Следовательно, когда Спаситель требовал кре
стоношения, - это означало, что последователь Его должен быть готов 
переносить на своем пути всякие неприятности - до самых позорных и 
болезненных. Для нас, наученных словом крестным, верующих во Христа 
распятого, слова Спасителя становятся еще понятнее: они указывают нам 
на необходимость подражать Христу в терпении страданий, под которы
ми здесь можно разуметь всякого рода испытания и скорби жизни, подоб
но тому, как и жертва искупительных страданий Самого Христа слагается 
из всех видов Его земного уничижения и скорби, для которых крест Его 
служит уже венцом и совершением. После всего этого Спаситель уже при
глашает верующего «последовать Ему>> , то есть прилагать к жизни все те 
добрые примеры и нравственные правила, которые оставлены для нас Хри
стом. Затем Спаситель предлагает некоторые побуждения к припятню и 
соблюдению указанных условий. Строгие требования христианского са
моотвержения, сказали мы, представляются тяжкими для естественного 
чувства самосохранения, и чувство это, подстрекаемое самолюбием, мо
жет вооружать человека против них; поэтому Спаситель объявляет напе
ред, что кто думал бы таким образом сберечь свою душу, избегая самоот
вержения, тот потеряет ее, а кто решится на эту кажущуюся ее потерю, 
тот спасает ее. Христос вовсе не требует, чтобы человек гу�ил себя реши
тельно и бесплодно; напротив, Он только требует тех жертв, которые не
обходимы для блага собственной души человека, Он внушает человеку от
вергаться самого себя ради любви к Богу и ради спасительных целей Еван
гелия: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот спасет ее» (ст. 35). Отсюда выводится у 

Него новое побуждение, основанное на понятии о достоинстве человечес-
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кой души: какая польза человеку, ежели он приобретет весь мир, а душу 
свою потеряет? Или: какой выкуп даст человек за душу свою? (ст. 36-37), 
то есть в случае, если потеряет ее, отказываясь от самоотвержения и крес
тоношения. В самом деле, что мир этот может представить взамен души 
нашей, бессмертной и духовной? Таков ход главных мыслей в речи Спаси
теля. Мы туг встречаем м�ого замечательного относительно свойств и тре
бовани й  жизни христианской. Стоит, во-первых, обратить внимание на 
то, как соединяется неприкосновенность прав свободы человеческой со 
строгими условиями христианской нравственности: они предлагаются же
лающим. То самое, что сии строгие условия высказываются тут наперед со 
всею точностью и прямотою, всего лучше соответствует характеру свобо
ды человеческой, потому что сразу определяется для человека предмет его 
свободного выбора. Между тем свободное произволение человека 1YJ' само 
собою состоит в ряду условий; после этого не будет для него стеснительно 
припятне и дальнейших условий. Далее можем обратить внимание на то, 
как все сии условия в своем соединении облегчаются одно другим при их 
выполнении. Заповеди Христовы все такого свойства: чем более мы будем 
стараться выполнять неопустительно «всё>• требуемое от нас, тем больше 
будем получать уверений в опыте, что заповеди сии тяжки не сутъ (1  Ин. 5:3). 
Отречься самого себя, а в особенности поднять на себя бремя крестано
шения - труд немалый и болезненный; но если только из призываемых 
кто-нибудь хочет, действительно хочет истинно и твердо идти по следам 
Христовым, то это доброе хотение, как и при всяких многотрудных пред
приятиях, в самом начале облегчит собою труд и будет подавать силы к 
оному. Потом, Спаситель требует от нас самоотвержения; это посильная 
жертва доброго хотения, но вместе и пособие к дальнейшему подвигу кре
стоношения. Кто искренно желает быть соучастником страдания Христо
ва, тот сам скоро почувствует необходимость самоотвержения. Большая, 
можно сказать, часть тяжести, которую испытывает человек при различ
ных неприятностях жизни, происходит не от собственного подавляюще
го влияния этой тяжести, а от сильного развития земных пристрастий в 
душе человека, с отсечением которых необходимо ослабляется и то не
приятное чувство, которое производят на нее лишения на крестном пути. 
Затем - от христианина требуется, чтобы он взял крест свой: это значит, 
что на него не возлагается вся та тяжесть крестного подвига, которую 
подъял за нас Искупитель, но что каждому предназначается Промыслом 
Божиим свой крест, применительно к силам и состоянию человека, - крест, 

·уготовляемый самими же обстоятельствами его жизни и потребностями 
его нравственного положения. Так точно и апостол уверяет, что Бог не 
попустит нам искуситися па-че, нежели сколько можем, но сотворит со UCIC)'" 
шением и избытие, то есть послабление, так чтобы возмощи и нам пожсти 
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(1 Кор. 10: 1 3) .  Пусть только человек сам постарается точнее с этим сооб
разоваться по своему крайнему разумению, вынося с терпением всё то, что 
будет послано от руки Божией, пусть не усиливается в ложной самоуверен
ности налагать на себя бремена не по силам и бросаться в трудности и скор
би без нарочитого к тому вызова со стороны долга или обстоятельств, как 
это бывает иногда у людей; тогда он сам увидит, что путь крестоношения, 
открытый для него Богом, следуя высокому направлению пути Христова, 
в то же время не превышает ограниченной меры сил человека и всегда 
может быть пройден благополучно. Но, призывая человека взять свой 
крест, Спаситель в то же время приглашает человека неуклонно следовать 
за Ним: это главный предмет предварительных условий, но вместе это са
мое тут служит и облегчением для человека. Если бы все труды крестоно
шения, которые предпринимает человек, совершались без определенной 
цели и без высшего направления, тогда действительно он мог бы легко 
падать на каждом шагу, не получая ободрения и оживления. Но он идет за 
Христом: здесь Сам Христос Своим близким присутствием облегчает тя
жесть человеческого креста; кроме того, личный пример Спасителя здесь 
действует и очищающим и ободряющим образом. Далее затем - Христов 
последователь ясно видит при трудах своих высокую указанную цель; это 
вечное cnacmue души. Судя по всему этому, мы можем заключать, как вооб
ще много человеколюбия в предложенных Спасителем условиях. Он пря
мо выразил, что хочет заставить каждого из нас подумать о своей душе, 
позаботиться серьезнее о ее целости: чего нужно желать более? 

В заключение Спаситель указывает один из частных случаев, где веру
ющему представляется необходимость жертвовать собою для с пасения 
души своей. Это говорится о том обстоятельстве, когда ложно направлен
ное мнение других относительно достоинства учения Христова, пресле
дующее верных блюстителей его стыдом и презрением, вызывает их к сме
лому и открытому исповеданию имени Христова словом или делом. Кто 
пожалеет в этом случае себя для временной выгоды, тот, очевидно, поте
ряет право на участие в Царстве Христовом; ибо как Христос п ризнает 
его Своим, когда сам он отступился от Христа? Иже аще постыдится Меш и 
Моих словес в роде се.м прелюбодейием и грешием, - и Оыи Человеческий постыдит
ся его, егда приидет во славе Оm'Ца Своего со Ангелы святъши (Мк. 8:36). А это 
откровение Царства Божия будет непременно: там только в блаженном и 

вечном сожитии со Христом верные и мужественные слуги Его получат 
совершенное спасение души. Подтверждая мысль эту, Спаситель говорит, 
что некоторым из Его слушателей будет сие в опыте по казан о еще до см ер· 
ти их: «Истинно говорю вам, что некоторые из стоящих здесь не вкусят 
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (9: 1 ) . Слова 
эти объясняются различно. По толкованию некоторых, что, впрочем, 
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соответствует и ходу евангельской истории, здесь нужно подразумевать 
указание на чудо П реображения Христова, которое скоро затем было трем 
избранным ученикам, и в котором сии последние увидели образец того 
будущего состояния, когда Царство Божие явится во всей силе своей. 

Об условиях последования 
за Христом (М к. 8:34) 
Свт Филарет, .митр. Московский. 

Из Слова в Неделю КрестопО'К.Лоuиую 
Некогда Иисус Христос наименовал Себя Путем, Истииою и Жизиию (Ин. 
14:6) .  Теперь, соответственно с первым из сих наименований, указует Он 
нам путь. Иже хошет о Мш ити, да отвержется себе, и возмет крест свой и по 
Мш грядет ( М к. 8:34) .  

Евангелист замечает при сих словах, что Иисус Христос произнес их, 
призвав народы со ученики Своими. Сие показывает, что Его воззвание отно
сится не к одним избранным особенно, но ко всем без исключения. 

Во-первых, желающий последовать за Христом должен отречься само
го себя, то есть отвергнуть свое самолюбие, не быть привязанным к соб
ственной чести, собственной выгоде и собственному удовольствию, но все 
сие, по образу путешественника, встречать мимоходом и вскоре оставлять 
позади себя; во всем поступать по сему наставлению апостола: Да и.мущии 
жеиы, якоже не и.мущии будут: и nла-чущии, якоже ш nла-чущии: и радующиися, 
якоже ue радующеся: и купующии, яко ш содержаще: и требующии мира сего, яко 
ш требующе ( 1  Кор .  7: 29-31 ) .  Как можно, скажут, дойти до такого самоот
вержения? Можно так же, как воин отрекается от приятностей домашней 
жизни, когда выходит на поле брани, как он отрекается и от самой жизни, 
когда вступает в сражение, без какового отречения не мог бы он быть ни 
мужественным, ни победоносным. Если сие можно делать для тленного 
венца и временной славы, чего не можно и не должно сделать для венца 
нетленного и славы вечной? 

Во-вторых, для последования Христу должно взять крест свой. Крест 
Христов составляют Его страдаиие, искушеиие и убиеиие (Мк. 8:31) .  Претер
пев един все сие для нас, Он имеет совершенное право требовать, чтобы 
каждый из нас претерпел все сие для Него. Но дабы не сокрушить нас тя
жестью сего бремени, под которым Он Сам являлся изнемогающим, Он 
не возлагает на нас Своего великого креста, но заповедует только взять 
каждому свой собственный, то есть быть готовым перенести столько стра
даний, искушений внешних и внутренних, сколько на каждого в особен
ности наведет наказующая, очищающая и вместе милующая судьба всем 
управляющего П ромы ела. 
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Несение креста своего 
Епископ Феофан. «Домаш'НЯЯ беседа», 1873 

У каждого из нас есть свой крест. Он слагается из всего, что беспокоит и 
тяготит наш дух, что терзает сердце наше на правом пути нашем ко Госпо
ду, во все дни нашей жизни. 

Первый конец этого креста составляют немощи естества нашего и ху
дое направление сил его, как-то: недалекость ума и незрелость соображе
ний, отсутствие энергии в воле и неподвижность ее на дела долга, вялость 
чувств и падкость их на недолжное, особенно же исчадия нашей самости 
полчища страстей и всякого рода похоти плоти. Пробудившийся дух ви
дит все Это в себе, тяготится тем и несет на себе, как преступник, которо
му в наказание привязан на плечи тлеющий труп. Это крест падшего чело
вечества. 

Второй конец креста нашего составляют все труды и неприятности 
житейские. Мы ищем довольства, добрых отношений ко всем и благопри
ятного течения дел наших; но во всех этих сторонах нашей жизн и  почти 
поминутно происходит расстройство скорбное, а и ногда и бедственное. 
Желая избыть неприятностей, мы боремся с противлениями и тянем 
жизнь свою похоже на то, как кто идет среди терна и шиповни ка: то и 
дело зацепки и царапины. Это крест житейский. 

Третий род креста слагается из трудов по исполнению обязательных 
для нас дел. Каждый из нас обложен своими обязанностями; каждая обя
занность имеет свой круг занятий; каждое дело требует труда и терпения, 
чтобы довести его от начала до конца в том духе, порядке и полноте, ка
кие составляют его существо, с преодолением всех неизбежно сопряжен
ных с тем препятствий. Стало бы:гь, всякое обязательное для нас дело есть 
ноша; а все они в совокупности составляют нелегкое иго долга, которое 
мы несем и нести должны до гроба. Это крест служебный Господу, обще
ству и нашим ближним. 

Нет никого на свете, кто не был бы обложен этими крестами, или 
своим трехсоставным крестом. Но одни несут этот крест во спасен и е ,  
другие на пагубу себе. Господь, возлагая н а  нас крест, хочет, ч т о б ы  м ы  
содевали им спасение свое, и если кто, усиливаясь свергнуть с себя этот 
крест, уязвляется им насмерть, то виноват сам неразумием своим и н е
вниманием к попечительным указаниям спасающей нас благодати Божи
ей. Именноfосподь хочет, чтобы, борясь с собою, мы приобретали опыт
ность в различении добра и зла и очищались, чтобы, терпеливо неся тя
готу житейскую, смирением преклоняли Бога на милость, чтобы, испол
няя свой долг с преодолением всех трудностей, достойно стяжали венец 
правды! Таким образом, когда, входя в эти благие намерения Божии ,  мы 
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держим себя именно в таких отношениях к кресту своему, то несем его 
спасительно; в противном же случае крест наш не во спасение нам, а в 
па губу. 

Что дороже: душа или мир? 
Из сачиш:иий свт. Димитрия, митр. Ростовского 

Какая полъза человеку аще приобрящет мир весь и отщетит душу свою ? (М к. 8:36) 
И то и другое, и душа и мир сей, дорого для нас, слушатели возлюблен
ные! Дорога душа, ибо тою живем, тою движемся; дорог и мир сей, ибо в 
том наслаждаемся, в нем находим покой и все потребное для настоящей 
жизни нашей. Дорога душа, ибо кому же хочется умирать, с душою расста
ваться? Дорог и мир, ибо кто не ищет удобства жизни и других благ мирс
ких? Но что из двух должно быть для нас дороже: душа ли или мир сей? Да 
позволит мне любовь ваша положить на весы то и другое, дабы лучше рас
познать, что из них дороже. Без всякого сомнения, братие, то для нас луч
ш е  и любезнее, что прекраснее, что драгоценнее и что полезнее. Срав
ним же теперь душу нашу и мир сей. Итак, что же? Не прекрасен ли мир 
сей? Ведь столько в нем высоких и почетных должностей, столько чинов, 
столько в нем украшений, златых и многоценных, столько лиц прекрас
ных, столько храмин давно построенных, к тому же - столько сладких и 
приятных дружеств, обществ, пиршеств, веселий,  прохлад и угех, а выше 
всего - временные греховные сладости! Так прекрасен мир сей, что не
вольно влечет к себе и очи, и сердце человека, как магнит влечет железо. 
И никому-то не хочется отвести очей от красоты его! Не напрасно святой 
пророк Давид молился: отврати ачи мои еже ие видети суеты (Пс. 138:37). 
Сказал бы кто-нибудь: пророче Божий, сам отврати очи твои не видети 
суеты, н е  гляди на суету, отвратись от нее. Но святой пророк отвечает: не 
могу сам собою отвратить их; ибо зело углубишася в суету и неуклонно зрят 
на нее, и собственных сил моих не достаточно к тому, чтобы преодолеть 
их, един Бог силен сотворить сие. Тъt убо, Господи, отврати ачи мои еже ш 

видети суеты! Если же неудобно отвратить и очей от суетного мира сего, 
то еще труднее отвратить от него сердце. Так прекрасен и любезен нам 
суетный мир сей! 

А душа наша имеет ли какую-нибудь красоту? Да что такое душа? Душа 
есть существо разумное, невидимое, бестелесное, бессмертное, богоподоб
нейшее, имеющее образ Создателя своего. Рассмотрим со вниманием здесь 
одно слово богоподобшйшее. Что прекраснее Самого Творца Вселенной? Ко
нечно - н ичто, ибо Он есть Источник всякой красоты. А что из всех со
зданий небесных и земных подобно Богу? Ничто, кроме двух созданий: 
ангела и души человеческой; в сих только существах явлен образ Пресвя-
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тые Троицы. Но человеческое естество и над ангелами иревознесено еще 
воплощением Сына Божия; ибо, по глаголу апостольскому, не от Ангел ког
да прш.м.лет Единородный Сын Божий, но от сем.еш Авраамова прие.м.лет (Евр. 
2: 16) ,  приемлет, искупляя душу человеческую Кровию Своею и обновляя 
в ней древнее подобие Свое, и украшая ее еще больше и превосходнее. 
Здесь, собрав вся красная мира сего, положи против красоты души чело
веческой, и смотри, что прекраснее - мир или душа человеческая? Если 
душа человеческая, Кровию Сына Божия искупленная, и невеста, на веки 
с Ним сопряженная, прекраснее небесной красоты, сияния звездного и 
света солнечного и подобна красоте Создателевой; то что будет против 
нее вся красота мира сего? Не то же ли, что тьма против солнца? Ибо мир 
сей окаянный подобится не Богу, а разве своему господину, которому слу
жит, князю века сего, диаволу, всему помраченному и никогда не могуще
му убелиться 

Посмотрим теперь: что драгоценнее - душа или мир сей? Как вы дума
ете, дорог ли мир сей? Люди часто ценят богатства мирские дороже души 
своей: за золото и серебро и за другие вещи полагают душу свою, неся ее, 
как деньги, на куплю. Вот идет наемный воин на брань из-за одной корыс
ти, - он несет душу свою: Бог весть, возвратится ли он с нею !  Вот идет 
купец со своим товаром в далекий путь ради приобретения - несет душу 
свою: бог весть, принесет ли ее обратно! Вот идет разбойник на разбой, 
чтобы добыть нечто, - несет душу свою: бог весть, не сам ли убит будет! 
Или вот идет вор на кражу- несет душу свою: кто знает, ведь, может быть, 
поймают и повесят его! Словом, человек непрестанно полагает душу свою 
за блага мирские. Не хотите ли, я представлю вам истинного ценителя 
всех сокровищ мирских? Это угодник Божий, святой Андрей,  Христа ради 
юродивый. Он видел однажды такое видение: прекрасный юноша, сошед
ший с высоты небесной, держал в руке три венца: один златой,  другой 
жемчужный, третий из цветов белых и красных. Святой Андрей, присту
пив к юноше тому, говорит: «Продаешь ли эти венцы? Хотя я сам и не 
могу их купить, но подо.жди меня, я пойду и скажу господину моему, и он 
даст тебе за них столько злата, сколько хочешь>> .  Что ж отвечал юноша? 
«Поверь мне, - говорит, - если бы ты принес злата всего мира, и тогда не 
отдал бы я ни тебе, ни другому кому, ни одного цветка>> . Слышите ли цену 
всех богатств мира: они не стоят одного цветка райского! Но, о юноша 
прекрасный! Почему же так дорог у тебя один цветок райский, что за него 
не хочешь от всего мира собранного золота? Отвечал юноша: «Потому что 
цвет райский имеет такую красоту, которой ум человеческий постигнуть 
и язык изъяснить не может. Он имеет силу радостотворную, так что са
мою красотою своею и неизреченным благоуханием столь увеселяет че
ловеческое сердце, что если бы, человек всегда на него смотрел, то не за-
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хотел бы ни есть, ни пить, и не ощущал бы в себе никакой болезни; к тому 
же цвет оный не увядает, но всегда цветет•• . Посмотрим же на богатство 
мира сего, - имеет ли оно такую силу, как цвет оный райский: не увядает 
ли,  и красоты своей не теряет ли? И поистине ли увеселяет человеческое 
сердце? Увеселяет, но на самое краткое время, а великих печалей надолго 
исполняет. Ибо кому вопиет апостол: приидите нът.е, богатии, nла'Читеся и 
ръtдайте о лютых скорбех ваших грядущих на вы. Богатство ваше изгни, и ризы 
ваша молие поядоша (Иак. 5: 1-2).  Теперь всякий знай цену всех богатств 
мирских: они не стоят одного цветка райского! 

Но попытаемся узнать цену души человеческо-христианской. Если один 
цвет райский так драгоценен, что богатства всего мира не могут сравнить
ся с ним,  то тем более душа человеческая, ради которой насажден от Бога 
рай и обогащен всякими от Бога добротами. Цена души человеческой та 
же, что и цена Крови Сына Божия, ибо святой апостол говорит: не ист.rtе'Н,
иъtм сребром ши златом вы искуплен,ы, но честною Кровию Агщ�а непор(!Чн,а и 
пречиста Христа ( 1  Пет. 1 :  18-19). Взвесь Кровь Сына Божия, взвесишь и 
цену души; оцени воплощение Сына Божия, оцени Его чудеса, страдания, 
крест и смерть, тогда оценишь и душу. Пусть всякий рассудит, в какую цену 
Сам Сын Божий поставил душу человеческую выше небес, выше Ангелов, 
выше преетала Своего Божественного и всего Небесного Царства; ибо ради 
ее оставив все то, на землю снизошел, Себя ради ее не пощадил, душу Свою 
за нее на кресте положил . . .  Ищи же тут цену души человеческой! 

Наконец, что полезнее, душа или мир сей? Полезнее то, что долговеч
нее, чем дольше можно пользоваться, чего на должайшее время станет. 
Но известно ли кому, как долго можно пользоваться миром, год ли, два ли, 
десять, или сто? Поистине, никто не знает, поживет ли в мирских благах 
и один день, от утра до вечера, или от вечера до воесияния другого дня; 
ибо всякому и всегда возглашает труба Евангельская: бе$ум.ш, в сию нощъ душу 
твою истяжут от тебе: а яже уготовал ecu, хому будут (Лк. 12:20)? А душа на
долго ли дана человеку? Не только на временную сию жизнь, но и на веки 
вечные. Ибо хотя человек временно умирает, однако душа бессмертна и 
живет по смерти человеческой, как написано: праведн:ых души в рууе Божи
ей и ue прикосиется их .мука (Прем. 3:1) .  А в общее, несомненно чаемое, вос
кресение мертвых душа паки соединится с телом, егда тл.ен:ное сие облечется 
в иетлеиие и .мертвенное сие облечется в бессмертие ( 1  Кор. 15:54). О как долго, 
в бесконечные веки, будет жить душа наша! Что же перед нею мир сей, 
днесь сущий, а утре погибающий! Таким образом, взвесив душу и мир, с 
дерзновением говорю, что душа несравненно лучше и дороже мира, ее 
подобает любить, о ее спасении всячески пещися. Безумен же и пребезу
мен всяк, кто душу свою погубляет за суету мирскую! Кая nмъза 'UИовеку, 
аще приобрящет мир весь и отщетит душу свою? Аминь. 
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Изъяснение слов Иисуса Христа: 
иже бо аще постыдится Мене и Моих словес 

в роде се.м прелюбодейне.м и грешне.м, 
и Сын Человеческий постыдится его, егда приидет 

во славе OmtJa Своего со Ангелы святы.ми (Мк. 8:38) 
Свт. Филарет, митр. Московский. 
Из Слова в Неделю по Воздвижении 

Стыдятся обыкновенно нечистого, низкого, презренного. Как же можно 
постыдиться Иисуса Христа всечистого, превознесенного, препрославлен
ного? Что значит в сем случае постыдиться? 
· 

Дабы определить разум сего слова в устах Иисуса Христа, надлежит 
вспомнить, что пред тем говорит Он о кресте: иже хощет по Мне ити, да 
отвержется себе, и возмет крест свой и по Мне грядет. Но что был крест в очах 
людей, прежде нежели крестная смерть и Воскресение Спасителя нашего 
представили оный и по внутреннему знаменованию, величественным и 
по внешнему знаменованию священным? Он был орудие смерти для осуж
денных, и между осужденными для рабов, или людей ,  признаваемых дос
тойными вместе и наказания, и порутания. Посему вероятно, что люди, 
привыкшие ценить вещи ценою народного мнения, услышав учение о кре
сте, тот�ас подумали, как трудно последовать Учителю, Который готови'Г' 
ся и готовит учеников Своих к такому необыкновенному позору; вероя'Г' 
но, что люди отличной образованности и изящного вкуса п о  своему вре
мени стыдились даже стоять между слушателями такого Учителя, Кото
рый преподает столь странное учение. На сии помышления и чувствова
ния испытующий сердца Учитель ответствует: иже аще постыдится Меж и 
Моих словес в роде сем прелюбодейие.м и грешие.м, и Сът Человеческий постъtдится 
его, егда приидет во славе От-ца Своего со Аигелы святыми. Из сего можно зак
лючить, что стыдиться Съта Человеческаго определительна значит стыдить
ся Иисуса Христа, яко распятого, и что стыдиться словес Его значит сты
диться учения о кресте. Предостережение против сего стыда, очевидно, 
нужно было для времен, в которые господствовали иудейство и язычество 
и в которые для опровержения веры христианской и для осмеяния хрис
тиан, как безумных, довольным почитали сказать, что они веруют в Рас
пятого; как безумных, говорю я, ибо точно сие говорит апостол: слово крес
тме погибающим юродство естъ мы проповедуем Христа распята, Иудеем убо 
соблази, Еллииом же безумие (1 Кор. 1: 18, 23);  и посему тот же апостол, вмес
то того, чтобы объявить себя приемлющим учение Христово, верующим 
ему, благоговеющим пред ним, почел довольным сказать, что не стыдится 
оного: ue стыжуся благовествованием Христовъt..м: сила бо Божия естъ во спасе
иие веяхому веfrующему (Рим. 1 :16) .  
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Должно заметить, что то же преступление, которое Иисус Христос 
называет стыдом имени Его и учения, иначе называет Он отвержением 
Его, или отречением от Него: иже отвержется Меш пред 'ЧеЛовеки, отвергн.уся 
его и Аз пред Отцем Моим, Иже па шбесех. Стыдиться Христа есть начало, а 
отречься от Него есть совершение одного и того же преступления. Как. 
сердцем веруется в правду: устъt же исповедуется во спасепие (Рим. 10:10) ,  так 
сердцем стыдятся Христа во осуждение, чувствуют тягость и затруднение 
от Его учения, как песообразного с понятиями гордого разума, с похотя
м и  плоти, с обычаями века сего; и вследствие таковых внутренних распо
ложений устами, делами и всею жизнью отрекаются от Него к погибели. 

Ложный стьщ 
Свящ. М. Предтечен.ск.ий. 

"Духовпая беседа", 1874 
Иже аще постыдится Meue и Моих словес в роде сем прелюбодейпе.м и грешпе.м, и Сът 
Че.ловечеС'/Сuй постыдится его, егда приидет во славе Отца Своею со Апгелы святы
ми (Мк. 8:38) . Что же постыдного сделал или сказал Иисус Христос, чтобы 
можно бьuю стыдиться признавать себя Его учеником и последователем? 

Его осудили на смерть и распяли на кресте, как злодея. Но разве и са
мые ожесточенные из врагов, которые с особенною настойчивостью тре
бовали Его смерти, могли возразить что-либо, когда осудивший Его римс
кий правитель Иудеи Пилат торжественно пред всеми сказал о Нем: се Аз 
пред всеми истязав, ни единыя же обретая в Человi'Це Сем ви ны, яже нанъ вадите 
(Лк. 23:14); се извожду Его вам воп, да разумеете, як.о ни единыя випы обретаю 
(Ин. 19:4); ш повинен есмъ от Крове Праведного Сего: вы узрите (Мф. 27:24)? 
Разве не знаем мы, для чего и за что собственно пострадал Иисус Христос? 

Его осудили на смерть и распяли на кресте за то, что Он называл Себя 
Сыном Божиим, равен ся творя Богу (Ин. 5:18; Мф. 26: 62-69; Ин. 19:7)? Но 
разве н е  оправдались на Нем со всею точностью все ветхозаветные про
образы и пророчества о Христе? Разве больший из рожденных женами, 
Иоанн, не указал на Него, как на Агнца Божия, вземлющего грехи мира 
(Ин. 1 :  29, 36 )? Разве Бог Отец неоднократно не засвидетельствовал о Нем, 
как о возлюбленном Своем Сыне (Мф. 3: 17; М к. 9:7)? Разве Сам Он и Своею 
святейшею жизнью, и бесчисленными чудесами Своими не доказал непре
рекаемо, что Он воистину есть Христос, Сын Божий, пришедший в мир 
грешные спасти (Ин. 5:36)? Так как же, на каком основании можно сты
диться Иисуса Христа? 

Может быть, в Его учении есть что-либо несогласное с истиной, про
тиворечащее здравому человеческому смыслу, унизительное для нас? При
помним, однако, чему учил и что заповедал нам пострадавший за нас Гос
подь наш Иисус Христос. 
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Он учил, что есть Бог, что мир есть творение Божие и управляется пре
мудрым и всеблагим Его Промыслом, что в нас есть разумная Богоподоб
ная, а не животная только душа, какая есть у каждого зверя, что наша душа 
по природе бессмертна, что мы предназначены к вечной жизни; что есть за 
гробом блаженство для правединков и муки для грешников нераскаянных. 

Брат мой! Так тебе стыдно веровать, что в мире нет слепого случая , что 
он и создан, и управляется Верховным Существом? Тебе стыдно веровать, 
что ты не одинокое, не беззащитное существо, что есть на небе Господь, 
Который тебя любит, о тебе заботится, Который видит твои слезы, счита
ет твои вздохи и за земные скорби, Им допускаемые для твоего же блага, 
готов вознаградить тебя блаженством нескончаемым? Тебе стыдно знать, 
что ты выше окружающих тебя неразумных созданий, что в тебе есть Бо
гоподобная душа, что ты ума.лен, малъtм 'Чшt от Ангел (Пс. 8:7)? Так тебе жал
ко надеяться, что неизбежная для всех смерть не на веки разлучит тебя со 
всем, что для тебя здесь дорого, что за пределами гроба ждет тебя иная, не 
временная, а вечная жизнь, где все твои добрые стремления будут удовлет
ворены, где ты вечно будешь познавать, всегда любить, непрестанно радо
ваться? Ужели менее стыдно и более согласно с твоим достоинством, к не
счастию, модное теперь в известных кружках мнение, что человек есть 
простое животное, что живет он и умирает, как живут и умирают прочие 
неразумные твари? Но посмотри же, на что будет похожа людская жизнь, 
если более распространено будет это жалкое и нелепое мнение. 

В виду ожидающей нас вечной �изни, как детям одного общего Отца, 
Господь нам заповедал друг друга любить, друг другу помогать, друг о друге 
заботиться, предпочитая всегда общее благо личному каждого благососто
янию. Как разумным Богоподобным существам, Господь нам заповедал не 
предаваться влечению страстей, не рабствовать им, дорожить своей сво
бодой, жить разумно, поступать всегда по совести и неутомимо стремиться 
к нравственному совершенству, цель и предел которого в Самом Боге (Мф. 
5:48). К чему, да и возможна ли такая жизнь вне заповеданной нам Иисусом 
Христом святой веры? Нет Бога - нет в нас бессмертной души ,  нет в вечно
сти награды за добро и наказания за зло: к чему заботиться о добродетели? 
Не лучше ли, напротив, жить как кому вздумается, как кто найдет более для 
себя удобным и приятным, согласно со своими склонностями? Ведь путь 
закона узок и тернист, а путь страстей широк, углажен и свободен от тер
ния. Так в большинстве и живут люди неверующие. Для них нет и не может 
быть ничего священного, кроме себя и своих прихотей. Теперь предста
вим себе, что таково будет большинство людей, таковы будут все люди: все 
стануг своевольничать, воровать, грабить, обманывать, пить без просыпу, 
распутничать и т.п. На что тогда будет похоже людское общество и возмож
но ли будет в нем хоть для кого-нибудь и какое-нибудь прочное счастье? 
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Итак, стыдиться Иисуса Христа и Его учения - значит не только сты
диться в себе человеческого достоинства, равнять себя с неразумными тва
рями ,  но значит вместе с тем отказываться от всего, что есть в нас лучшего 
и возвышеннейшего, от сладчайших надежд, от чистейших радостей, и об
рекать себя и всех на самую жалкую, беспорядочную и бедственную жизнь. 
Скажет кто-нибудь: «Христос предсказал нам по смерти не только блажен
ство для праведников, но и муки нескончаемые для грешников». Брат мой\ 
Не  это ли заставляет тебя стыдиться Христа, не верить Его учению? Но 
ведь неверием ты на время только можешь заглушить в себе беспокойную 
мысль о будущем, а не исторгнешь ее окончательно из своего сердца. Нет
нет, да и пробудится она в тебе с новой ужасающей для тебя силой. Ведь, 
неверием ты н е  предотвратишь, а усугубишь для себя муки в вечности, ког
да постыдится тебя Сът Человеческий, егда приидет во славе Отца Своего со Анге
лы святыми. То правда: мы все грешники, и пока живем здесь, не можем не 
страшиться ответственности за грехи. Но разве не пострадал за нас Иисус 
Христос и не омыл наших грехов честною Своею Кровию? Кто же препят
ствует тебе прибегпуть под сень креста и воспользоваться непобедимою и 
непостижимою его силою? Молись прилежно, кайся искренно - и самые 
тяжкие грехи не воспрепятствуют Божественному милосердию спасти тебя. 

О, да хранит в нас Господь святую спасительную веру! В ней для нас 
залог всего лучшего и здесь, и в вечности. В вере для нас истина, и свет, и 
жизнь; вне ее  одно заблуждение, временная и вечная погибель. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 16-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

Святоотеческие толкования 
1 )  Св. Иоанн Златиуст. Беседа на Мф. 16: 13. <<Христианское чтение», 1839. 
2) Прп. Исидора Пелусиота о Господнем вопросе: Кого Мя магалют w1овецы бьtти 

(Мф. 1б:13) , ч. 1. Творения св. отцов., т. XXXIV. Его же о Петровом ответе: Ты еси 
Христос Сын Бога живаго (ст. 16).  Там же. Его же на сказанное Спасителем о Церкви: 
врата адова (ст. 1 8 ) ,  ч. 1 .  и ч. 2. Его жена слова: приити бо и.матъ Сын. Челов�ский во елаве 
Отуа Своего (ст. 27) ч. 2. 

3) Ст. 24. Блж. Иеронuм. Какой смысл имеет сказанное у евангелиста Матфея Аще 
кто хощет по Мне ити, да отвержется себе. Творения блж. Иеронима в римск. перев. , т. 
2. О том же в письме к Аспасии. «Христианское чтение», 1846. 

4) Св. Василий Великий о том, что такое самоотвержение. Творения Василия Вели
кого, ч. 5. Творения свв. отцов, т. 9. Почему Петр апостол назван камнем. Ч. 2. 

б) Прп. Исаак Сирин. Что значит вJЯтъ крест свой ?Слова подвижника. М. 1858. Что 
такое крест в нравственном смысле? Два способа взойти на крест. 

б) На Евангелие от Марка гл. 8. Блаженный Феофилакт. Изъяснение Евангел ия, 
читаемого в неделю 3-ю Великого поста (Мк. 8:34 - 9: 1 )  «Воскресное чтение», 1810. 

7) Блж. Августин на слова: иже хощпп по Мне ити, да отвержется себе (ст. 34). «Вос
кресное чтение>>, 1 8 12. 
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8) Св. ГриюрийДвоеслов о самоотвержении и последонании за Христом ( 23-27).  Бе
седы на Евангелия в перев. Климента, кн. 2. 

Новейшие толкования в духовных журналах 
9) На Евангелие от Матфея, 16:6; М к. 8: 15; Л к. 12 :1 .  Фарисейский дух. ••Воскресное 

чтение», 1810. 
10) Ст. 13-19. С. С. Церковь и церковный суд по учению Иисуса Христа. <<Руковод

ство для сельского пастыря••, 1873. 
1 1 )  Об учреждении Иисусом Христом Церкви Своей на земле (Мф. 1 6: 1 3- 1 8). 

«Христианское чтение••, 1839. 
12) Ст. 18. Свт. Филарет, митр. Московский. О пребывании благодати Божией в 

Церкви Христовой неотступно до скончания века. ••Чтения в Обществе л юбителей 
духовного просвещения••, 1 872. 

13) О власти ключей (ст. 19). ••Православное обозрение», 1 867. Обозрение нем. 
богослов. журнал. 

14) Ст. 21 и 24. Мысли свт. Феофана. <<Домашняя беседа» ,  1 87 1 ,  и Мысли н а  каж
дый день года по церковным чтениям. 

15) Ст. 24. Необходимость обращения всецелого на тот же ст. «Воскресное чте-
ние», 1810 и 1824. 

16) Ст. 26. Назидательное размышление. «Христианское чтение», 1 834. 
17) На тот же ст. «Воскресное чтение», 1825. 
18) Н. Емонский. О Евангелии от Марка 8: 1-38. «Чтения в Обществе любителей 

духовного просвещения», 1873. 
19) На Евангелие от Марка. Ст. 1 О. Да.л.маиуф. Библ. пол. ел. «Воскресное ч тение», 

1874. 
20) Мк. 8: 10, 12-21 , 22-26, 29, 34. Мысли свт. Феофана. «Домашняя беседа» ,  1 8 7 1 .  

Мысли на каждый день года по церковным чтениям. 
21) М к. 8:34 - 9: 1 .  Евангельское чтение в неделю 3-ю Великого поста. «Воскресное 

чтение», 1825. 
22) Ст. 34. Свт. П. Tpou7J,кuй. Крестаношение и трудно, и легко. «Воскресное чте

ние» 1 873. 
23) Ст. 34. Несколько христианских слов мирянина к мирянам. «Воскресн ое чте

ние», 1874. 
24) Ст. 35. Иеромонах Афанасий. Евангельский взгляд на спасение наше чрез отвер-

жение себя. «Странник», 1860. 
25) На тот же ст. «Воскресное чтение», 1 813. 
26) Ст. 36. «Воскресное чтение» , 1816. 
27) Ст. 38. Свящ. А.П. «Духовная беседа», 1 861 .  
28) Ст. 38. Леонид, en. Дмитровский. Не стыдись Христа. «Душеполезное чтение»,  

1873. 
29) На Лк. 9:23. Размышления в нед. Крестопоклонную. «Духовная беседа», 1 859. 
30) Ст. 26. Что скажут? «Воскресное чтение», 1 873. 
31) Крестные пути. «Воскресное чтение», 1 823. 

В Словах и Беседах 
32) На Евангелие от Матфея. Ст. 1 8. Григорий, архшт. Казанский. Долго ли врата 

адовы не одолеют Христавой Церкви? 
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33) Ст. 18. Свт. Филарет, .митр. Московский. О пребывании благодати в Церкви Хри

стоной неотступно до скончания века. 
34) Его же. Об учении восточной кафолической Церкви и римской западной -

о непоколебимости Церкви. (Против учения о главенстве апостола Петра и его преем
ников) .  

35) Ст. 28. Его же. Как исполнилось над стоящими окрест Господа и что означало 
таинственное предсказание? 

· 

36) На Ев. Марка гл. 8:12. Свт. Филарет, .митр. Московский. Отчего мы ныне чудес 
н е  видим? 

· 

37) Ст. 34. Его же. Что значит отпергнуться себя и что такое крест свой? 
38) Ст. 34. Димитрий, apxuen. Валътский. <<Волынские епархиальные ведомости», 1876. 
39) Ст. 34. Арсrnий, .митр. Киевский. О том же. 
40} Ст. 34. ЛеО'/lтий, apxuen. Варшавский. Что значит отпергнуться себя и нести крест 

свой. 
4 1 )  Ст. 34. Павел, архиеn. Кишишвский. О том же. Из чего слагается крест наш? 
42) Ст. 34. Макарий, en. Та.мбовский. О сущности христианского креста. 
43) Ст. 34-36. Иnntжenтuй, apxuen. Херсоnский. Об условиях последования за 

Христом. 
44) Ст. 35. Филарет, apxuen. Черnиговский. Беседы. 

Возвращение в Галилею; 
Преображение Господне 

(Мф. 17 :  1-1 3; Мк. 9:  2-13; Лк. 9:  28-36) 

Гора Фавор 
«BoC?Cpecuoe чтеиие", 1807 

На восток неподалеку от Назарета, в коем Искупитель наш пребыл до 
вступления в дело нашего спасения, на север от Наина, где Он, милосерд
ный, воскресил сына бедной вдовицы, на запад от моря Геннисаретскоrо, 
столько раз ознаменованного Его чудотворениями, с северной оконечно
сти обширной , цветущей долины Эздрелонской, возвышается почти в виде 
правильного конуса гора. Высота ее по отвесной линии составляет до 
500 сажен, вершина в окружности около трех верст. Вот священный Фа
вор, его местность, вид и высота. Прославленная Преображением Госпо
да гора Фавор по своему местоположению и великолепию есть одна из 

самых примечательных гор не только в Палестине, но на всем земном 

шаре. В гористой Палестине все горы идут непрерывными цепями. Фа
вор возвышается уединенно от всех прочих, стоит одиноко, как бы для 

того, чтобы другие горы не разделяли с ним славы, предопределенной ему 

свыше. Крутые и высокие горы везде представляют сухие возвышеннос
ти, каменистые скалы, но Фавор от подошвы до вершины покрыт плодо

носною почвою; ароматические травы и цветы, тенистые рощи и плодо-
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носные дерева, поляны, покрытые тучными нивами, - вот великолепная 
риза, коей облекается священный Фавор и в наше время, когда вся обето
ванная земля представляет вид бедной, пустынной страны. С вершины 
Фавора открываются обширные, ни с чем не сравнимые виды во все сто
роны: на север огромным шатром представляются с нежные вершины 
Антиливана; на юг - вся прекрасная долина Эздрелонская, за нею восста
ют разнообразные вершины гор Галилейских, сливающихся с грудами гор 
Иудейских; на запад - пустынный Кармил, убежище грозного ревнителя 
славы Божией, пророка Илии, и море Средиземное; на восток - хребет 
береговых гор моря Геннисаретского и самое море. 

Местоположение и великолепие Фавора дали ему известность в самой 
глубокой древности времен ветхозаветных; разные происшествия, коих он 
был или памятником, или поприщем, увековечили его знатность. Истори
ческая его известность начинается почти вместе с историей народа Бо
жия, именно со времени переселения Израиля из Египта в землю обето
ванную. Преемник Боговидца Моисея Иисус Навин, исполняя грозную 
волю Господню об истреблении потомства злополучного сына Хамова, шел 
победоносным воинством мимо Фавора, у подошвы его располагал свой 
стан, с вершины горы, вероятно, обозревал города и веси, которые преда
вал Господь в руки его. При разделе завоеванной земли Фавор назначается 
пределом племен Завулонова и Иссахарова. Когда предал Господь Израиля 
за нарушение завета в руки врагов и скорби порабощения обратили греш
ников к покаянию, Фавор озарился славою милости и спасения свыше: на 
скате его к долине Эздрелонской и ныне есть селение, носящее имя проро
чицы Деворы; это заветный памятник того, что на сем месте священного 
Фавора воздвиг Господь спасительницу Израиля. На Фавор богодухновен
ная жена призвала Варрака с 10 000 воинов, сказав, что она предает ему 
враждебного военачальника царя Ассорского Сисару. В виду от места жи
тельства пророчицы произошло сражение у Варрака с Сисарою, соверши
лась предсказанная победа, после которой вдохновенная Девора воспела 
торжественный гимн Всемогущему Помощнику и Покровителю. 

Но эти и другие события были только предображеннем той славы, коей 
удостоил Господь наш священный Фавор, избрав его местом для Своего слав
ного Преображения. Повествуя о сем событии, евангелисты не и менуют 
Фавора, а говорят только о горе высокой (Мф. 1 7: 1 ,  7 М к. 9:2) или просто о 
горе (Лк. 9:28), и это как бы потому, что и без наименования Фавора само 
собою понятно его преимущества; что только высокой и уединенной горе 
Фавор прилично было представить собою престол Господу для таинствен
ной Его беседы с Отцем Небесным, только горе светлой прилично было 
озариться тем светом, который возблистал в минуты славного Преображе
ния: Фавор и Ер.мон о и.мени Твоем возрадуются (Пс. 72: 15) ,  восклицал венчан-
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ный пророк, провидя славное назначение Фавора. Самовидцы нелелепной 
славы - Петр, Иаков и Иоанн - по страдании и воскресении Господа пер
вые возвестили о предызобразительной славе Его на Фаворе; по указанию 
свидетельства их, христиане первенствующие назвали Фавор горою Пре
ображения; святой Кирилл и блаженный Иероним нашли предание сие об
щеизвестным. Равноалостольная императрица Елена украсила Фавор бо
голепным памятником, соорудила на вершине его храм о трех престолах, 
согласно словам Евангельским: Господи, добро естъ хам зде бъtти: аще хощеши, 
сотворим три сехи, Тебе едиху, и Моисеови едиху и едиху Или и (Мф. 17:4) . 

В 111 веке существонад здесь монастырь, но до наших времен из всей 
святыни Фаворской благоговение христиан хранит остатки храма, воздвиг
нутого святою Еленою. Под нижними сводами его долгое время гречес
кий епископ Птолемаиды ежегодно в праздник Преображения Господня 
совершал литургию; ныне только римеко-католические иноки фозаресские 
служат литургию также в день Преображения Господня, при бесчислен
ном стечении христиан, желающих встретить светлый праздник на самом 
месте его события. 

О Преображении Господа нашего 
Иисуса Христа (Мф. 17:2) 

Павел, архиепископ Кишииевскuй. 
Из Слов в дехъ Преображехия Господня. Слова и речи, т. 1 

Значенш Преображехия. Преславное Преображение Господа нашего Иису
са Хри ста на Фаворе было одним из важнейших событий в жизни Его. 
Оно имело величайшее значение и для Него Самого и для судеб всего мира. 
Преображение Богочеловека внутреннее, бывшее причиною Преображе
ния Его внешнего - Фаворского, возвеличило, поставило человеческое 
естество И исуса Христа - и всегда высокое, чистое, совершенное, - на 
такую высоту нравственную, на какой оно доселе еще не стояло. Напря
женное углубление в тайну Искупления, совершившее Преображение 
Иисус ово, возбудило к усиленной деятельности и привело в самое возвы
шенное настроение все силы Его духа. Светлый ум Его человеческий те
перь еще более просветлел и с величайшим напряжением и проницатель
ностью начал созерцать тайну Искупления и постигал ее во всей ее полно
те и разнообразии. Его святейшая воля, уже давно обрекшая Его на смерть 
за спасение мира, теперь исполнилась особенно живою, пламенною и твер
дою решимостью претерпеть все - и самые тягчайшие муки крестные -
за спасение людей. Все силы Его души начали вращаться около величай
шей тайны искупления, сосредоточивались на кресте, проникнутые пол
ною готовностью подъять его на рамена Свои. Именно пред Своим Пре-
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ображением, чрез углубление в тайну искупления, Иисус Христос по че
ловечеству Своему достиг в мужа совершенна, в меру полного возраста 
(Еф. 4:13) ,  для самого тяжкого крестоношения во славу Божию и благо 
людей, как пред крещением во Иордане созрел для трудов проповеди по
каяния, проповеди о близости Царствия Божия. Словом, во дни Преобра
жения состояние души Иисуса Христа было запечатлено такою возвышен
ностью и величием, и человечество Его стало с такою силою свидетель
ствовать об нпостасном соединении своем с Божеством, что привлекло 
на Иисуса Христа глас Отца Небесного: Сей естъ Сын Мой возлюбленный, о 
Немже благоволих: Того послушайте (Мф. 1 7:5 ) .  Для судеб мира Преображе
ние Иисусово имело то значение, что с него дело искупления начинает 
быстро и с особенною решительностью приближаться к исполнению и 
являться во всей своей силе. Вопрос о кресте Христоном и крестах после
дователей Его на горе Преображения снова, с особенною силою, пред сви
детелями и с неба, и с земли, и из царства мертвых, решен человечеством 
Иисуса Христа по планам премудрости и благости Божией, во славу Бо
жию и благо людей, а не по суетным желаниям, и вопреки пререканиям 
мыслящих ие яже сутъ Божия, ио 'ЧеловечеС'Кая (Мф. 16:23). Таково значение 
Преображения Господня и для Него Самого, и для всех людей. Дивно ли, 
что при важном внутреннем значении своем это событие запечатлено та
кою поразительною внешнею славою и торжественностью? Дивно ли, что 
и главный Виновник сего события, Богочеловек, явился в величайшей, 
небывалой доселе славе - с лицом светящимся, как солнце, и с ризами 
белыми, как свет? Дивно ли, что явились на Фаворе представители спаса
емого человечества отовсюду, и с неба, и с земли, и из царства мертвых, и 
Сам Отец Небесный засвидетельствовал и важность события, и Божествен
ную важность Виновника его гласом свыше: Сей естъ Сын Мой возлюблен
ный, о Немже благоволих; Того послушайте? Вся вселенная приlliЛа в движе
ние, потому что совершалось событие, предображавшее преображение, 
восстановление, блаженное состояние всей вселенной. 

Обстоятелъства, при 'Которых совершилоСЪ Преображеиие. П реславное П ре
ображение Господа нашего Иисуса Христа совершилось тогда, когда Его 
душа была всецело занята и собственным Его крестом ,  и крестами истин
ных последователей Его. По сказанию евангелистов (Мф. 1 6: 21-28; Мк. 8: 
30-38; Л к. 9: 22-27) , целых восемь дней человечество Его с особенным на
пряжением проникало духовным взором своим в великую тайну искупле
ния мира крестом Его, с особенною силою проникалось решимостью 
подъять на рамена свои тяжкий грех. Легко и естественно могло совер
шиться и внутреннее, и внешнее Преображение Богочеловека теперь, 
когда открылась пред Ним во всей полноте тайна искупления. Вот в этой 

тайне открывается беспредельная любовь к человечеству Бога Отца, пре-
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дающего Сына Своего Единородного на смерть за спасение мира (Ин. 
3: 16 ) ;  вот любовь Сына Божия, обрекающего Себя за нас, недостойных, 
на страшные мучения и позорную смерть ( 1  Ин. 3: 16; Еф. 5:2); вот в без
мерно великой тяжести страданий Иисусовых открывается безграничное 
величие жертвы Его во благо людей, величие любви Его: каким востор
гом должно наполнить каждую восприимчивую к добру душу это величе
ственное зрелище любви Божией к грешному роду человеческому! Вот 
семя жены (Быт. 3 : 1 5) крестом Своим сокрушает главу змия древнего, раз
рушает царство лжи и зла и созидает Святую Церковь - царство истины и 
добра: какое прекрасное начало торжества света над тьмою, Сына Божия 
над врагом Божиим! Вот предводимые и укрепляемые Божественным Кре
стоносцем слабые люди - ученики Христовы - победоносно ведут брань 
с началами, властями и миродержителями тьмы века сего - духами злобы 
поднебесными (Еф. 6:1 2) ,  и духовным всеоружием Божиим (Еф. 2: 13)  со
крушают главы невидимых змиев. Какая славная для крестоносцев и по
стыдная для змия древнего, льстящего вселенную всю (Откр. 1 2:9) , борь
ба! Вот за послушание даже до смерти, смерти же крест'НЪLЯ, Бог превозно
сит Иисуса Христа и дарует Ему имя, еже паче всякого uмme (Флп. 2: 8-10); 
вот вселяются вместе с Господом и все истинные слуги Его (Ин. 12:26) , 
входят в радость Его (Мф. 25:23) ,  как победители врагов своих посажда
ются с Ним на престол Его (Откр. 3:21 )  и вкушают в обителях Отца Небес
ного блаженство вечное; какой славный и блаженный конец борьбы Цар
ства Божия с царством диавола! Не сильно ли это зрелище умилить, вос
хитить, н равственно возвысить, преобразить даже простого смертного, 
внимательно проникающего в него? Не сильно ли оно вдохнуть в него 
решимость на все жертвы для споспешествования сему делу? В каком же 
величии необъятном, в какой красоте дивной должно было предстать зре
лище искупления мира умственному взору Богочеловека, когда Божество 
Его раскрывало пред Его человечеством это зрелище во всей его полноте 
и разнообразии!  Каким восторгом должна была теперь исполниться душа 
Иисуса, безгранично восприимчивая ко всему высокому, святому! С какою 
решимостью должен был Он изрекать особенно теперь Отцу Своему: се 
иду сотворити волю Твою, Боже! (Евр. 10:7).  Так, напряженное углубление 
Богочеловека Иисуса Христа в тайну искупления привело Его в то чрез
вычайное состояние душевное, которое даже для Него было внутренним 
преображением и повлекло за собою преображение внешнее. Сначала 
засияла восторгом, умилением и решимостью святейшая душа Его; за ду
шою - зеркало ее - око; за оком просияли Его лицо, Его тело и ризы Его; 
наконец, свет облистал и гору Преображения и учеников Иисусовых. 

Преславное Преображение Господа нашего Иисуса Христа совершшюсь 
среди молитвы. Святая, пламенная молитва человека, возбуждая и вызывая 
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к деятельности из глубины души его все лучшие силы ее, и, что всего важ
нее, низводя в душу человеческую светоносную силу Божию, - всегда про
изводит в человеке преображение внугреннее, весьма часто обнаруживаю
щееся и вовне в ангелавидной светлости и ясности взора и лица молящего
си. Молитва Иисуса Христа на Фаворе обладала и должна была естественно 
обладать этою преображающею силою, предпочтительно пред другими 
молитвами даже Его - Богочеловека. О чем и при каких условиях молился 
Иисус Христос на Фаворе? Все побуждает думать, что крест был предметом 
этой молитвы. Так побуждают думать и предшествовавшее молитве углубле
ние Богочеловека в тайну искупления, которая потому естественнее всего 
должна была составлять и предмет его молитвы; и глас Отца Небесного к 
Иисусу Христу: Сей естъ Сът Мой возлюблекный, о Не.мже благоволих: Того послу
шайте (Мф. 17:5),  бывший, очевидно, ответом на прекословие Петра, не 
хотевшего креста ни Богочеловеку, ни Его последователям и преклонявший, 
как торжественным свидетельством о Божестве Иисуса Христа, так и пря
мым повелением, и Петра и других апостолов к послушанию прорекаемому 
учению крестному; и беседа Иисуса Христа о кресте с призванными молит
вою на Фавор Моисеем и Илиею. О кресте, занимавшем все помыслы Иису
са, молился Он на Фаворе, молился после продолжительного, напряженно
го углубления в тайну искупления. Как же возвышенна, свята, полна востор
га, умиления, благодарности должна была быть эта молитва! Какое одушев
ление должна была разлить в душе Богочеловека! Как сильно должна она 
была подвигнуть и Бога Отца, и Бога Духа Святого, и Божество Иисуса Хри
ста облистать Божественным светом и душу, и лицо, и тело, и ризы Иисуса
вы, преобразить Его! Именно при усиленном углублении человеческого 
естества Его в тайну искупления, с такою силою открывающую славу Божию, 
могла быть полна восторга молитва славословия в устах Его. Именно при 
живом созерцании славы и блаженства, ожидавших и Его Самого, как Иску
пителя, и крестоносцев, последователей Его, могла быть особенно умили
тельна молитва благодарения Его. Именно при созерцании тяжести и о пас· 
ности крестаношения особенно сильно и пламенно мог Он просить помо
щи у Отца Небесного и Себе, и другим. И если что могло совершить Преоб
ражение Господа, потрясти всю вселенную, призвать на землю и вознееше
гася яко на небо Илию, и находившегася в царстве мертвых, призвать на 
Иисуса глас Отца Небесного: Сей естъ Сын Мой возлюблекиый, о Не.мже благов�F 
лих: Того послушайте, то именно фаворекая молитва Иисусава - пламенная, 
всеобъемлющая, любвеобильная, приведшая в движение все силы души Его. 

Преславное Преображение Господа нашего Иисуса Христа соверши· 
лось тогда, когда Он, всецело занятый крестом, как Своим, так и Своих 
последователей, и с Отцем Своим беседовал о кресте, и со всеми другими 
собеседниками Своими вел беседу о крестоношении. Еще за несколько дней 
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до П реображения Он ясно и решительно возвестил Своим ученикам о пред
стоящих Ему в Иерусалиме страданиях, распятии и смерти. Пререкание 
Ему со стороны Петра, желавшего отклонения креста и от Богочеловека, 
и от Его последователей - пререкание, столь дерзновенное, настойчивое 
и продолжительное (Мф. 16:22) , что Господь назвал его сатаною и соблаз
ном, и даже обратился к Отцу Небесному с молитвою о вразумлении и по
буждении непослушного ученика к повиновению заповеди крестной - по
будило Его с особенною силою изречь учение не только о Своем кресте, 
но и о кресте Своих последователей, и, как можно догадываться из молча
ния евангелистов о каких бы то ни было беседах Иисуса Христа между бе
седою о кресте и Преображением, сделать крест предметом бесед в тече
н и и  нескольких дней. И на Фаворе крест же составляет предмет беседы 
Иисуса Христа с Моисеем и Илиею .. .  Беседа о кресте - беседа и по своему 
предмету, и по качествам собеседников более всякой другой беседы спо
собная содействовать Преображению Господа. Если при рассматривании, 
изучен и и  и защищении важной истины неразумное пререкание ей врагов 
или людей,  ее не понимающих, а еще более собеседование о ней с людьми 
разумными, сочувствующими ей возбуждают все силы души мыслителя к 
деятельности, воспламеняют в нем желание вполне понять, со всею ясно
стью и силою изложить и победоносно защитить ее, сообщают душе воо
душевление, воспламеняют взор и озаряют лицо светлою мыслью, словом, 
преображают человека; то могли ли не иметь влияния на Преображение 
Иисуса Христа беседы Его с учениками, Моисеем, Илиею о кресте? Упор
ное пререкание Ему Петра, желавшего отклонить крест и от Христа, и от 
последователей Его, и таким образом лишить человечество благодеяния 
искупления и спасения, не должно ли было исполнить и скорбью, и него
дованием н а  душевного еще ученика, любвеобильное сердце Иисусава и 
побудить Его к усиленному и победоносному защищению Своего учения о 
кресте и к покарению сему учению ученика Своего? Молитвенная беседа с 
Богом, беседа с Моисеем и Илиею, беседы, среди которых тайна искупле
ния и крест явились во всем величии и силе, не должны ли были испол
нить сердце Его радостию о торжестве и откровении во всей силе учения 
крестного? Так, продолжительные пламенные беседы о кресте имели весь
ма важное влияние на Преображение Иисусово. 

О гласе Отчем: Сей естъ Сът Мой возлюблптый, о Немже благоволих: Того 
послушайте (Мф. 17:5) 

Двукратно, - при двух событиях в жизни Господа нашего Иисуса Хри
ста - Отец Небесный торжественно возвестил миру, что Иисус Христос 
есть Сын Его возлюбленный, в Котором все Его благоволение: при кре
щении Его в Иордане и во время преславного Преображения Его на Фаво
ре.  Премудрый, всеблагий и праведный Господь все, что ни делает во вре-
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мя благопотребное, делает по важным для Своей деятельности основа
ниям в самих событиях и обстоятельствах времени и по важным побуж
дениям и целям, с особенною ясностью открывающимся из самих собы
тий и обстоятельств, среди которых Он действует. Посему и для торже· 
ственного возвещения об Иисусе Христе как Сыне Своем возлюбленном 
Бог Отец избрал события Крещения и Преображения по особенным к 
тому основаниям в них и по особенным целям, с наибольшею ясностью 
могущим открываться из них. Какие же это основания? Какие цели? 

Главное основание сего возвещения заключалось, конечно, в особенно 
возвышенном состоянии духа Иисус Христова при Крещении и Преобра· 
жении и в высоком значении сих событий в целой Его жизни, так что сре
ди них особенно достойно и праведно было Отцу Небесному наречь Его 
Сыном Своим возлюбленным. Не надлежало ли поистине Отцу Небесному 
возвестить миру об Иисусе Христе как Сыне Божием возлюбленном на Иор
дане, в тот важный момент Его жизни, когда Он свято, богоугодно и совер
шенно безгрешно совершив поприще Своего детства, отрочества, юности, 
вообще жизни безвестной, вступал вполне совершенным деятелем на но
вое, высокое поприще - поприще Просветители и Спасителя рода челове
ческого? Не называет ли с особенною торжественностью, в услышание всех, 
сыном возлюбленным и человек-отец своего сына, когда он, благоуспешно 
совершив поприще своего воспитания, с прекрасными надеждами вступа
ет из частной жизни на поприще жизни общественной? .. Не надлежало ли 
Отцу Небесному возвестить миру об Иисусе Христе как возлюбленном Сыне 
Божием и на горе Преображения, в то время, когда Он, почти уже совер
шив, вполне согласно с волею Отца и во славу Его, поприще служения роду 
человеческому в качестве Божественного Учителя, вступал на труднейшее 
и уничиженнейшее в глазах мира, но славнейшее в очах Божиих поприще 
послушания Отцу Небесному до смерти крестной? И человек-отец с вос
торгом называет сыном возлюбленным своего сына в то время, когда он, 
прославившись великими делами на поприще служения общественного, 
вступает на новое поприще деятельности, требующее великих жертв и под
вигов ... Так на Иордане и Фаворе благовременно и благопотребно было 
Отчее свидетельство об Иисусе Христе как о Сыне Божием возлюбленном. 
И какие важные цели достигались сим свидетельством! Не только правед
но воздавались им Иисусу Христу подобающая слава и честь за досточуд
ную и недосягаемую высоту Его нравственную; не только возвещалось миру 
истинное Божество Его, скрывавшееся под зраком раба; но и указывались 
последователям Иисусовым в предшествовавших свидетельству Отчему и 
nризвавших оное духовных состояниях, свойствах и делах Христоных -
состояния, качества, дела, подобающие последователям Иисусовым, жела
ющим быть возлюбленными чадами Божиими; облегчалось для них и по-
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знание, и с тем вместе выполнение благонадежных условий для nриобре
тения благодатного сыноположения. Отец Небесный свидетельствовал о 
Сыне Своем на Иордане и Фаворе для того, чтобы расположить нас nрони
кать в духовные состояния, качества и дела Иисуса Христа, послужившие 
для Отца основанием и побуждением к торжественному свидетельству о 
Христе как возлюбленном Сыне Отчем, и чрез посильное изучение их об
легчить для себя верное и точное отражение и осушествление их в своей 
жизни и приобретение чрез то права на усыновление Отцу Небесному. 

С ы н  бывает возлюбленным сыном своего отца тогда, когда славит отца 

(Мал. 1 :6) . Чем же обыкновенно сын славит отца? Своим послушанием 
отцу, п рекрасными качествами своего ума и сердца, добрыми и благород
ными делами, обыкновенно свидетельствующими как о добром роде, так 
и о добром воспитании сына, прославляющими и возвышающими во мне
нии людей как сына, так и отца его. Господь наш Иисус Христос во все три 
периода жизни Своей, на рубеже которых стоят свидетельства о Нем -
Иорданское и Фаворское, - и в период Своей безвестной жизни, во время 
общественного служения спасению людей и в период усиленного кресто
ношения - п рославляя прославлял Своего Отца Небесного и Своим по
слушанием,  Своими качествами и делами явил Себя Сыном, поистине до
стойным имени возлюбленного. 

О Преображении Иисуса Христа 
(Лк. 9: 28-32) 

Ин.н,окептий, apxuen. Херсожжий. 
Из Беседъt в депъ Преображепия 

Сон (Лк. 9:32), в коем находились апостолы при начале Преображения, 
дает разуметь, что они возведены были на гору во время, располагающее 
ко с ну, и что и м  не была открыта предварительно чрезвычайная цель вос
шествия. Иначе можно ли было предаться сну? Учитель имел обыкнове
ние удаляться в горы для молитвы (Л к. 6: 12) , и теперь взыде, замечает еван
гелист Лука, па гafry по.молится (Лк. 9:28). Что произойдет среди сей и от 
сей молитвы - о сем ведал разве токмо Сам Он. 

Как н и  легко бьuю совершать молитву на вершине Фавора, в безмолвии 
всего окружающего, вблизи Божественного Учителя, но ученики не могли 
разделять ее с Ним до конца и уступили над собою власть сну, который, как 
справедливо замечают, с наибольшею силою наnадает на человека во вре
мя молитвы и тогда наипаче овладевает им, когда наиболее нужно почему
либо бдеть. 

Богочеловек продолжал молиться один. Можете представить, или, луч

ше сказать, невозможно и представить, как молился Отцу Сын Ед.инород-
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ный, возлЮбленный в минуты столь важные! Евангелисты не сказывают 
нам, что было предметом Его молитвы. Но это отчасти видно само собою. 
Как для нас в деле спасения нет ничего, так и для Богочеловека в деле 
служения сему спасению не было ничего важнее креста (Лк. 9: 22-24) .  Мог 
ли быть по сему самому крест сей забыт при молитве на Фаворе? Моисей и 
Илия, конечно, не столько сами начинали, сколько продолжали начатую 
в молитве беседу Богочеловека с Отцом, но они глаголаста исход Его! 

Но что бы ни было предметом Фаворской молитвы Иисусовой, толь
ко молитва сия была из самых необыкновенных даже между Его молитва
ми, ибо, егда моляwся, бе видение ЛU'Ца Его и1lо (Лк. 9:29); оно просветися яко 

сол1ще, и ризы Его быша белы яко свет (Мф. 1 7:2) , 6Лещащяся (Мк. 9:3) .  То есть, 
сколько можно изъяснять подобные явления слабым словом человечес
ким: молитва до того возбудила и подвигла сокрытую в человечестве Иису
савам полноту Божества, что она, преисполнив душу Богочеловека с ве
том своим, проникла сквозь тело и просияла в лице , н е  вмещаясь здесь, 
осияла и преобразила самую одежду. Если вы читывали жизнеописания 
святых, то, без сомнения, припомните, что при всей Божественн ости н а
стоящего чуда, нечто подобное происходило и в жизни святых. И о н и  и ног
да во время молитвы от внутреннего восторга души,  распаленной любо
вию к Богу, казались окруженными светом небесным и прини мали вид п р о
славленный (например Арсений Великий, Феодор Едесский, Григорий 
Омир. ).  Тем естественнее это было. в молитве Богочеловека, в Коем Бо
жество, как ни скрывалось под завесою человеческой плоти, при всяком 
особенном случае обнаруживало Свое присутствие и блистало, п о  выра
жению Церкви, как мол1lия (служба на Преображение) . . .  

О молитве Иисуса Христа на Фаворе 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Из Слова 1ta Преображение. Слова и речи, т. 1 
Дабы усмотреть, с какою удобностью ключ молитвы отверзает духовные и 
Божественные сокровища,· всмотримся в изображение П реображения Гос
подня у евангелиста: взыде 1ta гору помолитися. И быстъ, егда .моляшеся, видение 

лица Его u1to и проч. Если смеем мы по сим чертам угадывать сердечную 
тайну Божественного Иисуса, - кажется, на пути к Фавору в прямом и не
посредственном намерении Его было не Преображение, но просто молиТ" 
ва: взъtде на гору помолитися, Кажется, и на самой горе, в самые минуты П ре
ображения, собственною целью действия Его была только молитва: быстъ 

Ргда моляшеся. Размышляющему не покажется невероятною и та догадка, 
что предметом сей молитвы Спасителевой долженствовало быть приго
товление Себя и учеников к приближающемуел Своему страданию и крес
тной смерти, о чем Он незадолго пред сим открылся ученикам (Лк, 9;2�) 11 
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о чем в самое время Преображения беседовали с Ним Моисей и Илия 
( ст. 3 1 ) .  Как же среди молитвы о страдании открылась слава! Как самород
ный, так сказать, цвет и плод обильной живою силою молитвы, дух молит
вы, сливаясь с Духом Божиим, исполнил светом душу Иисусову; иреизбы
ток сего с вета, не удерживаясь в душе, пролиялея на тело и просиял в лице; 
не вмещаясь и здесь, осиял и преобразил самую одежду; расширяясь еще 
далее, объял душу апостолов и отразился в восклицании Петровом: добро 
естъ 'IULM зде быти; прошел в область внутреннего мира и привлек оттоле 
Моисея и Илию; достиг самых недр Отца Небесного и подвигнул любовь 
Его к торжественному свидетельству о возлюбленном: Сей естъ Сът Мой 
возлюб.rtе1tный. О, чудо молитвы, единым действием объемлющей небо и зем
лю и самое Божество! Да не скажет кто, что сей пример молитвы до нас не 
относится,  как дело Богочеловека. Он относится и до нас; ибо и в нас тоже, 
хотя н е  в той же степени, должно совершаться, что и во Христе. Сие да 
мудрствуется в вас, учит апостол, еже и во Христе Иисусе (Флп. 2:5). 

Избранные святоотеческие толкования 
евангельского повествования о 

Преображении Иисуса Христа 
Святого Ефрема Сирина мысли 

о Преображении Господа и 
Бога Спасителя нашего Иисуса Христа 

Творения св. Ефрема Сирина, ч. 3 
Сутъ Ш'/&Ъtu от зде стояших, иже ш имут вкусити с.мерти, дондеже видят Сына 

Человеческаго грядуща во славе Своей. И по дшх шеетих пая т Cuмmta Пwра и Иак� 

ва и Иоанна брата его на гору весьма высокую и преобразился пред ни.ми, и просве

тися лице Его яко саrтце, ризы же Его быша белы яко свет (Мф. 16:28; 17: 1-2) .  
О тех самых с казал, что не вкусят смерти, пока не увидят образа при

шествия Его, которых взяв, возвел на гору, и которым показал, каким об
разом п р и идет в последний день в славе Своего Божества и в теле Своего 
человечества. Возвел же их на гору, чтобы показать им, кто Сын, и Чей 
Сын. Ибо когда спросил их: кого Мя глаголют челове�&ъt быти Сына Человf'Ч.ес
каго ?- о н и  отвечали ему: и нии Илию, друзии же Иеремuю, ШlU единага от пр� 
рок (Мф. 16:  13-14) .  Посему возводит их на гору и показывает им, что Он 
н е  Илия,  н о  Бог Илиин, и также не Иеремия, но освятивший Иеремию в 
чреве матернем; и н е  один из пророков, но Господь пророков, пославший 
их. Показывает им, что Он - Творец неба и земли, что Он Господь живых 
и мертвых;  потому что повелел небу и низвел Илию, дал мановение зем
ле, и воскресил Моисея. 
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Возвел их на гору, чтобы показать им славу Божества и дать и м  знать, 
что Он - Искупитель Израиля, как объявил чрез пророков, и чтобы не со
блазнились о Нем, видя вольное Его страдание, какое имел Он претерпеть 
за нас по человечеству. Ибо знали Его как человека, и не разумели,  что Он 
Бог. Знали Его как сына Мариина, как человека, жившего с ними в мире. 
И на горе дал им разуметь, что Он - Сын Божий и Бог. Видели, что Он вку
шал и пил, утомлялся и отдыхал, дремал и засыпал, приходил в страх и про
ливал пот; все же это приличествовало не Божественному естеству Его, а 
только человечеству. И потому возводит их на гору, чтобы Отец провозгла
сил Его Сыном и показал им, что действительно Он - Сын Божий и Бог. 

Возвел их на гору и показал им Царство Свое прежде Своих страда
ний, силу Свою прежде смерти Своей, и славу Свою прежде поругания 
Своего, и честь Свою прежде бесчестия Своего, чтобы,  когда будет взят и 
распят иудеями, знали они, что распят не по немощи, но по благоизволе
нию Своему, добровольно, во спасению миру. 

Возвел их на гору и показал им славу Божества Своего прежде воскре
сения, чтобы, когда восстанет из мертвых в сей славе Божественного ес
тества Своего, узнали они, что не за труд Свой приял Он славу сию,  как 
нуждавшийся в славе но что прежде веков принадлежала Ему слава со От
цем и у Отца, как сказал Он, исходя на вольное страдание: Оm'Че, прослави 
Мя славою, юже имех у Тебе, прежде мир ue быстъ (Ин. 17:5) .  

Итак, сию славу Божества Своего, невидимую и сокровенную в челове
честве, показал апостолам на горе. Ибо видели лице Его блистающим по
добно молнии, и одежды Его белыми, как свет. Два солнца увидели учени
ки: одно на небе обыкновенное, а другое необыкновенное одно видимое 
ими и озаряющее мир на тверди, другое им одним являющее л ицо Свое. 
Одежды же Свои показал белыми как свет, потому что из всего тела Его 
истекала слава Божества Его, и во всех членах Его сиял свет Его. Не как у 
Моисея, не одна внешность плоти Его просияла благолепием, но и з  Него 
изливалась слава Божества Его, из Него восходил свет Его и в Нем сосре
доточивался, не переходил от Него на что-либо другое, оставляя Его, не 
со стороны приходил к Нему, чтобы украсить Его, и не был для Него заим
ствованным. Но не всю пучину славы Своей показал им, а в какой мере 
могли вместить зеницы очей их. 

И явистася им Моисей и Илиа, с Ним глаголюща ( Мф. 1 7:3) .  Беседа их с 
Ним была следующая свидетельствовали Ему благодарение, что прише
ствием Его исполнились слова их и всех пророков. Воздавали Ему покло
нение за спасение, какое соделал миру, то есть человеческому роду, и за 
то, что исполнил самым делом тайну, которую описывали они. 

В сем восшествии на гору была радость проракам и апостолам. Радо
вались пророки, увидев Его человечество, которого не знали; радовались 
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апостолы,  увидев славу Его Божества, которого не разумели. И услышав 
глас  Отца, свидетельствующий о Сыне, познали из оного Его вочеловече
ние, которое было для них не ясно. А вместе с гласом Отца уверяла их в 
этом явившалея слава тела Его от неизменно и неслиянпо соединенного с 
ним Божества. И запечатлелось свидетельство троих гласом Отца, также 
Моисеем и Илиею, которые предстояли Ему, как рабы. 

И взирали друг на друга, прораки на апостолов, апостолы на проро
ков. Увидели там друг друга, началовожди Завета Ветхого началовождей 
Завета Нового. Святой Моисей увидел освященного Симона. Домоприс
тавник Отца увидел приставника Сына: один рассек море, чтобы народ 
прошел среди волн; другой поставлял сень, чтобы создать Церковь. Дев
ственник Ветхого Завета увидел девственника Завета Нового, Илия -
Иоанна, воешедший на колесницу огненную - припадшего к персям Пла
мени. Так гора стала образом Церкви, и Иисус соединил на ней два завета, 
какие приняла Церковь, и дал нам разуметь, что Он Сам Податель обоих 
заветов; один принял тайны Его, а другой явил славу дел Его. 

Петр сказал: добро естъ 1иz.м зде бъtти, Господи ( 17:4) . Что говоришь ты, 
Симон? Если здесь останемся, кто исполнит слово пророков? Кто запе
чатлеет вещания проповедников? Кто совершит таинства праведных? Если 
здесь останемся, - на ком исполнится сказанное: ископаша руц,е Мои и н.озе 
Мои (Пс. 2 1 :  1 7) ?  Кому будет приличествовать это: раздели ша ризы Моя себе, 
и о одежди Моей .меташа жребий ( ст. 19)? С кем сбудется сие: да ша в сн.едъ Мою 
жел'Чъ, и в жажду Мою напоиша Мя оц,та (Пс. 68:22)? Кто подтвердит это: 
.мертвых свободъ (87:6)? Если здесь останемся, кто раздерет рукописание 
Адамово? Кто оплатит долг его? Кто обновит на нем одеяние славы? Если 
здесь останемся, как будет все то, что сказал Я тебе? Как созиждется Цер
ковь? Как получишь от Меня ключи Царства Небесного? Кого будешь вя
зать? Кого будешь разрешать? Если здесь останемся, без исполнения оста
нется все сказанное пророками. 

Еще сказал Петр: сотворим зде три сени, Тебе един.у, Моисеови едину и един.у 
Илии (ст. 4) .  Симон послан созидать Церковь в мире, и вот творит сени на 
горе, потому что все еще человечески смотрит на Иисуса и ставит Его в 
ряд с Моисеем и Или ею. И Господь тотчас показал ему, что не имеет нужды 
в его сени, потому что Он отцам его в пустыне в продолжение сорока лет 
творил сень облачную. Ибо еще им глаголющим: се омах светел осени их 
( ст. 5 ) . Видишь, Симон, сень, устроенную без труда, сень, которая преграж
дает зной и не производит тени, сень, которая молниеносна и светла. 

Когда ученики дивились, вот услышан из облака глас от Отца, говоря
щий: Сей естъ Сът Мой возлюбленный, о Не.мже благоволих: Того послушайтt 
(ст. 5). После гласа от Отца Моисей возвратился в место свое, и Илия воз
вратился в область свою, и апостолы пали лицом на землю; и Иисус стал 
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один, потому что на Нем одном исполнился оный глас. Бежали пророки, 
пали на землю апостолы; ибо не на них исполнялся глас Отца, свидетель
ствующий: Сей естъ Сът Мой возлюблеин,ый, о Немже благовол их: Того послушай
те. Отец учил их, что домостроительство Моисеева исполнено, и должны 
слушать они Сына; потому что Моисей, как раб, говорил, что было пове
лено, и проповедовал, что было ему сказано. Также говорили и пророки, 
пока не пришел Отложенный (Быт. 49: 10) , то есть Иисус, Который есть 
Сын, а не домочадец, Господь, а не раб, Властитель, а не подвластный,  
Законодатель, а не подчиненный закону. 

По Божескому естеству Сей естъ Сът Мой возлюблен,н,ый. Что было еще 
не ясно для апостолов, то Отец открыл им на горе. Сущий провозвещает 
Сущего, Отец объявляет Сына. При сем гласе апостолы riали лицом на зем
лю, потому что страшный был это гром, и от гласа его поколебалась зем
ля, и они пали на землю. Глас показал им, что близок Отец, и Сын воззвал 
их Своим гласом и воздвиг их. Как глас Отца поверг их, так воздвиг их глас 
Сына силою Божества Своего, которое вселялось в самой плоти Его, и 
неизменно соединено с нею, почему Божество и плоть пребывают в од
ной ипостаси и в одном Лице нераздельно и неслиянно. Не как Моисей 
благолепен был по внешности, но как Бог сиял славою. У Моисея поверх
ность Лица его покрыта была благолепием, а Иисус во всем Своем теле, 
как солнце лучами своими, сиял славою Божества Своего. 

И Отец воззвал: Сей естъ Сын, Мой возлюблен,н,ый, о Немже благоволих: Того 
nоС/!ушайте, - воззвал о Сыне, неотлученнам от славы Божества. Ибо Отец 
и Сын со Святым Духом - одно естество, одна сила, одна сущность и одно 
Царство. И к одному вещал под невысоким именем, но в страшной славе. 
И Мария называла Его Сыном, по человеческому телу неотлученнаго от 
славы Его Божества. Ибо один есть Бог, явившийся в мир в теле. Слава 
Его возвещала о Божеском естестве, которое от Отца, и тело Его возвеща
ло о человеческом естестве, которое от Марии; оба же естества со шлись и 
соединились в одной ипостаси. Единственный от Отца - единородны й  и 
от Марии. И кто разделяет в Нем естества, тот отделен будет от Царства 
Его; и кто сливает их, тот лишен будет жизни Его. Кто отрицает, что Ма
рия родила Бога, тот не увидит славы Божества Его; и кто отрицает, что 
носил Он безгрешную плоть, тот не получит спасения и жизн и ,  даруемой 
чрез тело Его. Самые дела свидетельствуют и Божеские силы Его научают 
рассудительных, что Он - истинный Бог. А страдания Его показывают, 
что Он - истинный человек. После того как Отец воззвал с неба: Сей естъ 
Съtн Мой возлюблеииый: Того послушайте, приняла сие Святая Божия Вселен
ская Церковь. О сей Святой Троице крестит она в жизнь вечную, Ее свя
тит равночестием, Ее исповедует нераздельно, неотлучно,  Ей покланяет
ся непогрешительно, Ее исповедует и прославляет. Сей три иnостасной 



61 Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 
Единице - Отцу и Сыну и Святому Духу подобают слава, благодарение, 
честь, держава, величие ныне и всегда и во веки веков! Аминь. 

Святой Григорий Палама о свойстве света, 
виденного апостолами на Фаворе 

«Воскресхое чттие", 181 7 

И по дшх шеетих поят Иисус Петра и Иакова и Иоахха, брата его, и возведе их 
ха гору высrжу едихы (Мф. 17 :1 ) .  Спрашиваем прежде всего, откуда еванге
лист Матфей начинает счет шести дней, с какого, то есть, дня? С того, как 
показывает ход речи, в который Спаситель, наставляя учеников Своих, 
сказал им:  приити и.м,атъ Сът Человеческий во славе Отца Своего, и потом при
бавил: аминъ глаголю вам, сутъ иецыи от зде стоящих, иже ue имут вкусити 
смерти, дондеже видят Съта Человеческаго грядущаго во Царствии Своем (16: 
27-28) ,  то есть свет предстоявшего Преображения Он назвал славою От
чею и Своим Царством. 

И преобразися пред ни.м,и, продолжает евангелист. Что значит <<преобра
зися» , - вопрошает златословесный богослов, и ответствует: «открыл, то 
есть, и м  нечто из Своего Божества - столько, сколько могли они вмес
тить, и показал в Себе обитающего Бога>> (св. Иоанн Златоуст) .  Еванге
лист Лука говорит: быстъ, егда м.оляшеся, видение лица Его и но (Лк. 9:29); у 
евангелиста же Матфея читаем: и просветися лице Его яко солнце ( 17:2) .  Но 
это с казал е вангелист не в том смысле, чтобы оный свет почитать за под
лежащий чувствам (да удалится от нас ослепление ума тех, которые не 
могут себе п редставить ничего выше подлежащего чувствам ) ,  но желая 
показать, что Христос Бог для живущих и созерцающих духоl\1 есть то же, 

что солнце для живущих во плоти и созерцающих чувствами, ибо другого 

света для видения Божества и не нужно тем, которые обогащены Боже
ственными дарованиями. Воссиял же Он и таинственно явил апостолам и 

начальнейшим из прораков неисповедимый оный свет в то время, когда 

молилс я, п о казывая чрез то, что сего блаженного видения родительни

цею была молитва, что блистание происходило и являлось от соединения 

ума с Богом, и что оно подается всем тем, которые при постоянном уп

ражнении в подвигах добродетели, устремляют ум свой к Богу. Почему и 

лицо М оисеева просветилось от собеседования с Богом. Но Моисей не 

сам произвел, а только потерпел преображение; Господь же наш Иисус 

Христос Сам от Себя имел оный свет. По сей причине, собственно, Он и 

не имел нужды в молитве для того, чтобы осиять Плоть Свою, но только 

nоказал ,  откуда оный свет нисходит на святых Божиих и каким образом 

можно созерцать его; ибо написано, что и святые просветятся яко самщt 

(Мф. 13:43 ) ,  то есть всецело проникнутые Божественным светом, узрят 
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Христа, у Которого блистание, происходя от Божеского естества, я ви
лось на Фаворе общим и плоти Его, по причине ипостасиого единения. 

Итак, веруем, что Он явил в преображении не другой какой-либо с вет, 
но только тот, который скрыт был у Него под завесою плоти; сей же свет 
был свет Божеского естества, поэтому и не сотворенный, Божественный. 
Так и по учению богословствующих отцов, Иисус Хри стос преобразился 
на горе; не восприяв что-либо и не изменившись во что-либо новое, чего 
дотоле не имел, но показав ученикам Своим только то, что у Него уже было. 

Да и для чего Господь пред началом преображения избирает главней
ших из лика апостольского и возводит их отдельно с Собою на гору? Ко
нечно, для того, чтобы показать им нечто великое и таинственное. Что 
же особенно важного и таинственного в показании чувственного с вета, 
который обильно имели уже до того не только избранные, н о  и осталь
ные апостолы? Как можно славу и Царство Отца и Духа Святого п остав
лять в каком-то чувственном свете? Ужели в подобной славе и Царстве 
приидет Христос и в скончание века, когда не будет нужды ни в с вете, ни 
в воздухе, ни в пространстве, ни в чем-либо подобном, но когда, п о  с виде
тельству апостола, Бог будет вс.я'Ческая во всех ( l  Кор. 15:28) ,  то есть будет 
заменять всё для всех? Если же всё, то следовательно и свет. Явно из это
го, что свет фаворекий был свет Божества! 

Притом Моисей и Илия (и особенно первый, который явно духом ,  а не 
плотню присутствовал) посредством какого чувственного света могли быть 
осияны, видимы и познаны? Ибо и о них написано: явлешася во славе, глаг()
ласта же исход Его, егоже хотяще скон:чати во Иерусалиме (Лк. 9:31) .  И как ина
че могли узнать апостолы тех, которых никогда дотоле не видели ,  если не 
при таинственной силе Божественного света, открывшего умные очи их? 

Святой Иоанн Златоуст о явлении 
Моисея и Илии на Фаворе и гласе Отчем: 

сей есть Сыи Мой возлюблениый 
Для чего Иисус Христос призывает во свидетели Своего преображения 

Моисея и Илию? Для многих причин; и во-первых, поелику некоторые из 

народа думали видеть в Нем Илию, другие Иеремию или одного из древ· 
них пророков, то Он призывает Моисея и Илию, начальнейших из проро
ков, для того, чтобы чрез сие показать и безмерное расстояние рабов от 
Господа, и все достоинство веры апостола Петра, который исповедал Его 
Сыном Божиим. Далее, так как иудеи не преетавали обличать Его в мни
мом нарушении закона и считали Его богохульником за то, что Он усвоял 
Себе славу Отчую, то, дабы по казать, что они из зависти клеветали на Него 
и что Он невинен ни в том, ни в другом, то есть не нарушает закоft, fte при· 
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свояет не принадлежащей Себе славы, говоря, что Он равен Отцу, - Иисус 
Христос призывает Моисея и Илию, как обличителей клеветы; ибо Мои
сей, давший закон, не потерпел бы нарушителя его и не поклонялся бы вра
гу и противнику его; а Илия, пламеневший ревностью по славе Божией, не 
предстал бы пред Тем, Который выставлял Себя равным Богу, если бы дей
ствительно Он не бьш таким и присвоял Себе не принадлежавшее Ему. 

Прибавим к сему, что, призывая Моисея и Илию во свидетели Своего 
Преображения - первого вкусившего смерть, а последнего ей не приоб
щившегося, - Иисус Христос хотел показать чрез сие, что Он есть вер
ховный Владыка жизни и смерти, вышних и преисподних. Четвертой при
чины касается сам евангелист, именно: чтобы показать славу креста и уте
шить и возвысить умы как Петра, так и прочих учеников, трепетавших 
предстоявшего страдания; ибо явившиеся пророки не безмолвствовали, 
но говорили о славе, которую Он намерен бьш явить в Иерусалиме, то 
есть о страдании и кресте, потому что они всегда называются славою. На
конец , самая добродетель явившихся мужей, которой Он преимуществен
но требовал от учеников, бьша причиною их избрания. Так как Иисус Хри
стос всегда учил: иже хощет по Мш ити, да возмет крест свой и последует Ми, 
то Он теперь и изводит тех, которые тысячу раз готовы бьши умереть за 
славу Божию и за вверенный им народ . . .  Что же при этом пламенный 
Петр? Добро естъ нам зде бъtти, говорит (Мф. 17:4) . ПреЖде он слышал, что 
Иисусу должно идти во Иерусалим и пострадать; и так, убоясь и трепеща 
за Него , но после сделанного ему упрека не смея приступить и повторить 
по-прежнему: милосерд Тъt, Господи, ж иматъ бъtти Тебе сие (Мф. 16:22) , он от 
страха ту же самую мысль выражает в других, уже не столько ясных сло
вах. Находясь н а  горе, среди уединенной пустыни, он подумал, что самое 
место доставляет безопасность, и не только надеялся на эту безопасность, 
но и думал, что Иисус уже не сойдет в Иерусалим, где, по словам Его, Он 
должен был п острадать от архиереев и книжников. Но не осмелившись 
сказать этого прямо, а между тем желая, чтобы это было так, Петр без 
всякого опасения сказал: добро естъ нам зде бъtти - здесь находятся Моисей 
и Илия - Илия ,  низведший огонь с неба на гору, Моисей, вошедший во 
мрак и беседовавший с Богом. Итак, аще хощеши сотворим зде три сени. Ви
дишь ли, как пламенно Петр любил Христа? Несмотря на то, что предло
жение его необдуманно, но рассУЖдаЙ, как любовь ко Христу с ожигала его. 

Что же далее? Ни Сам Иисус Христос не говорит ничего, ни Моисей, ни 
Илия, но больший всех и более всех достойный веры Отец глаголет из об
лака; ибо так всегда является Бог; обла:к и мрак 0'/Cpecm Его (Пс. 96:2), и еще: 
палагаяй облаки на восхождение Свое (Пс. 103:3). Посему для уверения учени
Iюв, что глас сей есть глас Самого Бога является облако, и притом светлое. 
Еще же е.му (Петру) магалющу. се облак светел осени их, и се глас из облака глагаr.я: 
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Сей естъ Сын Мой в03Jlюtitumuый, о Немже благоволих: Того послушайте (Мф. 1 7:5). 
Когда Бог угрожает, то является мрачное облако, например на Синае: вниде 
MQUceй в среду облака . . . и восхождаше дъщ яко дъш пещный (Исх. 24: 18; 19: 18). 
Здесь же является светлое облако, потому что Он имел намерение не устра
шить, а научить. Посему там курение и дым пещный, здесь же свет неизре
ченный и глас. Далее пророки удаляются для того, чтобы показать, что не 
просто говорится об одном из трех, но именно о Христе. Почему же обла
ко осенило не одного только Христа, но всех? Если бы оно осенило одного 
Христа, то можно было бы подумать, что глас происходил от Самого Хрис
та. Посему-то евангелист, предотвращая это, говорит, что глас был и з  обла
ка, то есть от Бога. Что же говорил он? Сей естъ Сът Мой возлюб.леннъtй, о 
Немжеблаговолих. Если же Иисус есть Сын возлюбленный, то не бойся, Петр. 
Ибо если Отец всемогущ, как и действительно, то и Сын всемогущ; рассуди, 
что Он не только есть Сын, но и Сын возлюбленный. Кто же логубит Того, 
Кого любит? Итак, не смущайся, Петр! Хотя бы любовь твоя к Нему была 
безмерна, но ты не любишь Его так, как любит Родивший Его, Который о 
Нем благоволит и любит Его не потому только, что родил Его, но потому, 
что Он равен Ему во всем и одну имеет с Ним волю и в Нем все Его благово
ление, или, что то же, - покой и услаждение. Того послушайте- так, что если 
бы Он восхотел быть распятым на кресте, ты (Петр) тому не противься! 

И слышавше учени-цы падоша ни-цъt и убояшася зело. И приступлъ Иисус, при
косNуся их u рече: возстоните и не бойтеся (Мф. 17:  6-8) .'  Отчего они были так 
поражены, услышав глас Отчий? Причинами сего были уединение и в ысо
та места, глубокое молчание, страшное преображение, необычайный свет, 
простертое облако - все это не могло не повергнуть их в сильный трепет. 
Но чтобы страх, слишком долго действуя, не лишил их памяти , для сего 
Он тотчас рассевает его и предстает очам их один, заповедуя и м  не откры
вать сего никому до тех пор, пока Он не восстанет из  мертвых; ибо чем 
более стали бы рассказывать о Нем чудесного, тем труднее было бы тогда 
верить этому; притом соблазн о кресте от того еще более увеличивалея 
"бы. Нужно было дать пройти времени, а после ученики, исполненные Духа, 
в знамениях находили голос, споспешествовавший им; всё, что они после 
говорили, достойно было веры, ибо дела громче всякой трубы провозве· 
щали Его могущество, и события не возбуждали уже никакого соблазна 
(из беседы 56 на Евангелие от Матфея) .  

Исцеление бесноватого отрока 
(Мф. 1 7: 14-23) 

«Воскресное 'Чтение», 1 825 
Евангелие (Мф. 17: 14-23) представляет новый опыт чудодейственной вла· 
сти Христа над злыми духами и при этом случае преподает нам несколько 
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весьма важных наставлений. Опыт власти этой был показан в исцелении 
одного бесноватого отрока, который одержим был сильным, особенного 
рода беснованием, возобновлявшимен у него во времена новомесячий. 
Быть м ожет, в нем действия духа нечистого обнаруживались по Божию 
допущению, под видом определенной физической болезни. Как бы то ни 
было, впрочем, - только несомненно, что это был человек, страдавший 
под влиянием духа неприязни, и действия этого последнего в минуты стра
даний несчастного проявлялись со свойственною им зловредностью и 
мучительностью: страждуший бросался то в огонь, то в воду, беспрерыв
но подвергаясь опасности лишиться жизни. 

Сего-то страждущего привел отец для исцеления, сначала к ученикам 
Иисусовым ,  находившимен внизу горы во время Преображения, потом к 
Самому И исусу, когда Он сошел с горы с тремя избранными. Скорбный 
отец обращается с мольбою к Господу и ищет у Него помилования своему 
сыну, изображая тяжкие его страдания. «И вот я, - говорит, - приводил 
его к ученикам Твоим, но они не могли исцелить его». Любвеобильное сер
дце Спасителя подвиглось состраданием, и Он даже выразил чувство сер
дечного огорчения. Но чем было вызвано это чувство огорчения? Опять 
тем же, что побудило Христа сделать упрек Петру после его путешествия 
на море. Не тягость страдания, невыносимая для страждущего, возбудила 
на этот раз в Спасителе негодование, а отсутствие сильной и действитель
ной веры, которая бы явилась устранить эту тяжесть страдания. О роде ш
верн:ый и развращенный, воскликнул Спаситель, даколе буду с вами, даколе терп
лю въt ( ст. 1 7) .  Общий тон речи Спасителя и еще некоторые подробности, 
упоминаемые у другого евангелиста (Мк. 9: 23-24), показывают, впрочем, 
что главным предметом обвинения в неверии здесь были не апостолы, ко
торым не удалось изгнать беса, а все то общество народа, которое их окру
жало и к которому принадлежал сам отец бесноватого. Спаситель прика
зал потом привести к Нему страждущего и одним словом запрещения выг
нал и з  него духа нечистого; после сего отрок сделался тотчас здоровым. 

С паситель дал, однако, приличное внушение и ученикам Своим. Ос
тавшись с Ним наедине, ученики сами стали спрашивать Его о причинах 
неусп еха их в исцелении бесноватого, и Спаситель прямо объявил им, что 
они в том не успели по неверию своему. Конечно, апостолы обладали боль
шею верою, сравнительно с многими другими: это они показали и словес
ным ее исповеданием пред Христом, и самым делом постоянного и пре
данн ого последования Ему. Но, не получив еще окончательного утвержде
ния в своей вере от силы Духа Святого, они, очевидно, не всегда с одина
ковою ревностью могли вьщерживать ее характер, и при некоторых слу
чаях, особенно когда почему-либо не пользовались они личным подкреп
лением Спасителя, обычная слабость человеческой природы легко при-
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метивалась к их действиям и давала себя чувствовать ощутительным об
разом. Так и здесь случилось, когда они оставались одни в отсутствие Спа
сителя и к ним был приведен страждущий. 

Указывая обнаруженную в этом случае их слабость веры, Спаситель 
высказал одно замечание, которое может иметь отношение ко всем нам. 

А.мuиъ глагалю вам, продолжает Он, аще имате веру яко зерио горушио, - рече
те горе сей: прейди отсюда тамо, и прейдет, и ничтоже жвоз.можио будет вам 
(с т. 20), то есть «если будете иметь веру хоть с зерно горчичное - и скаже
те горе сей: перейди оттуда сюда, то она перейдет, и ничего не будет для 
вас невозможного>>. В самом деле, следует нам подумать об этих словах Хри
стовых. Когда Христос усвояет столь великое могущество даже незначи
тельной доле веры, только, разумеется, живой и действительtюй, то мо
жем судить, что не напрасно упрекают позднейшие времена в слабости веры 
и даже безверии, когда они так скудны доблестными проявлениями веры. 
Пусть первые времена христианства были по иреимуществу временами чу
дес, по особенным целям Промысла Божия; однако разница между ними и 
временами позднейшими может в этом случае иметь, как и действительно 
имела в истории, различные степени. К тому же не все только внешние 
чудеса должно принимать в расчет при суждении о большей или меньшей 
силе веры в людях: есть много случаев к ее искренним и действенным об
наружениям во внутренней жизни человека, в его нравственной борьбе с 
самим собою, в подвигах любви к Богу, бескорыстия, терпения, усердия к 
молитве и т.п. А этих-то обнаружений большею частью и недостает у нас. 

В заключение Христос дает понять ученикам Своим,  что для успешно
го действования в случаях, подобных указанному, требуются еще некото
рые особенные подвиги и дела благочестия. Он указывает на пост и мо
литву: сей род ш исходит, тО'К.Мо .молитвою и постом ( ст. 2 1 ) .  То есть требуется 
здесь, чтобы не только не было недостатка в вере, но чтобы она являлась 
на особенной степени своего раскрытия в человеке и обнаруживалась в 
нем, как нравственная сила добродетели. Пост и молитва служат весьма 
значительными проявлениями этой силы, потому что возвышают челове
ка над собственным его естеством и приводят к чистому и духовному об
щению с Богом. Сделанное апостолам внушение Спасителя можно при
нимать в таком смысле, что тот род нечистых духов, к которому принадле· 
жал изгнанный Им из отрока дух, отличается особенною неприязненнос
тью своих действий в отношении к людям, и потому требуется более креп· 
кое ему противодействие. Но так как вообще действия исконного врага 
людей, направляемые ко вреду их, не знают себе меры, если не сдержива
ются силою всемогущества Божия, и во всяком случае могут быть ирепо
беждаемы со стороны людей только нравственною силою веры, необхо
димым признаком которой служат подвиги благочестия, то в словах Спа-
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сителя м ы  и вообще находим наставление относительно тех средств, ко
торым и  п о  преимуществу должны мы укреплять себя в борьбе с невиди
мым врагом спасения. 

Между тем Спаситель с прежнею решительностью продолжал приго
товлять учеников Своих к мысли о последних днях земной жизни Его и 
воскресении. Проживая с ними после Преображения Своего в Галилее, Он 
снова повторяет и м  определенным образом: предан, и.матъ быти Сын, Челове· 
ческий в руц,е 'ЧеЛовеком: и убиют Его, и в третий дmъ востажт (ст. 22-23). в ту 
пору, положим, они все еще не были в состоянии уразуметь, как следует, 
силу этих пред сказаний; но зато, когда совершилось самое дело, они с боль
шею удобностью могли понять весь этот порядок земного домостроитель
ства Христова, когда Спаситель по воскресенИи напомнил им: ••Вот то, что 
Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написан
ному о Мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах>> (Лк. 24:44) . 

Блаженного Иеронима изъяснение 
Евангелия в 1 0-ю Неделю по Пятидесятнице 

(Мф. 17: 14-23) 
«Воскресн,ое чтение», 1818 

Во время ono, человек некий приступи ко Иисусу, 'К.!tаняяся Ему и глаголя: Господи, 

помилуй съта моего, яко н,а н,овы месяц,ы бесн,уется и зле страж дет, Jмtожицею бо 
падает во огпъ, и мпожиц,ею в воду. 

По м о е му м нению, этот беснующийся на новы месяцы изображает че
ловека, предающегося по временам разным порокам, ежечасно изменяю
щегося в с воих намерениях и впадающего то в огнь любодеяния, то в те 
воды, кои противны любви. 

И приведах его ко учен,иком Твоим, и ш возмогоша его исцелити. Словами сими 
отец несчастного отрока укоряет учеников Христовых в том, что отрок 
его не избаилялея от болезни. Но то, что из прибегавших к апостолам не
которые не получали исцеления, зависело иногда не столько от апостолов, 
сколько от просивших помощи у них; ибо и Сам Иисус Христос многим из 
исцеляемых от Него говорил: <<Буди тебе по вере твоеЙ>> (Мк. 5:34; 10:52).  

Отвещав же Иисус рече: о роде шверн,ый и развращmн,ый, докале буду с вами, 

доколе терплю вам ? Приведите ми его семо. Так выразился Иисус об иудеях не 
nотому, чтобы Он соскучил и прогневалея на них, - Он, смиренный и крот
кий сердце м ,  Который не отверзал уст Своих, и яко агнец пред стригу
щим его был безгласен ( Исаия 53:7) , - но так, как обыкновенно выражает
ся врач, когда больной не слушается его советов. И последний в подобном 
случае говорит: <<Доколе мне ходить к тебе и истощать мое искусство; я 
велю то, а ты делаешь другое?>> А что Господь в настоящем случае гневалея 
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не на людей, а на пороки их, видно из тех слов, которые тотчас после 
сего произнес: приведите .ми его семо. 

И запрети ему Иисус, и uзъtде из него бес, и исц,еле отрО'К от того часа. 
Запрещение должно относить не к отроку, страдавшему от демона, но 

к демону, мучившему отрока. Или: запретил самому отроку, потому что он 
страдал от демона за свои грехи. 

Тогда приступивше учтиц,ъt на едине реша: пачто .мъt не воз.могохо.м изгнати 
его. Иисус же рече: за неверствие ваше. Итак, если когда мы н е  получаем от 
Господа по молитвам нашим, то причина тому не недостаток силы у Даю
щего, а вина просящих. 

А.мииъ бо глаголю вам: аще и.мате веру яко зерио горушио, речете горе сей, прей
ди отсюду та.мо, и прейдет: и иичтоже будет иевоз.можио вам. Некоторые дума
ют, что такая вера есть малая; но поелику, по словам апостола,  горы пре
ставлять можно только имеющему всю веру ( 1  Кор. 13:2) ;  то значит, что 
вера, сравниваемая с зерном горушичным, велика. Под и менем горы, ко
торую может ореставить такая вера, разумеется не гора видимая, но из
гнанная Господом из страдавшего отрока, то есть демон. Посему неразум
ны те, кои из того, что никто из апостолов и верующих во Иисуса Христа 
не преставлял гор, заключают, что они и малой веры не имели,  потому 
что они роду человеческому благодетельствовали не преставлением гор с 
места на место, но сокрушением той великой горы, которая , п о  слову про
рока (Иер. 51:25) , растлевала всю землю. 

Сей же род не исходит, тО'КМо .молитвою и постом. Указывая апостолам на 
то, чем может быть изгоняем демон, Иисус Христос всех научает, как уст
роять жизнь. 

Живущим же и.м в Галилеи, рече иже Иисус: предаи и.матъ быти Сът Че.лове

чеС'Кий в руц,е человеком. И убиют Его, и в третий денъ воссташт. Чтобы апос
толы не боялись, а были готовы к терпению, когда внезапно придут бед
ствия, Иисус Христос всегда, предсказывая о них, предрекал вместе и об 
имевшей последовать за ними радости. Так и здесь, если они огорчались 
тем, что Его убиют, то имевшее последовать в третий день по смерти вос
кресение Его должно было утешить их. 

Св. Афанасия Александрийского толкование 
на 14 стих 1 7  -й гл. Евангелия от Матфея 

Твореиия свв. отц,ов. 
Твореиия Афаиасия АлексаидрийС'Кого 

Господи, помилуй съта .моего, яко ua иовъt .месяц,ы беснуется и зле страждет В бес
нующихся на новы месяцы не луна причиною их умопомешательства. Луна 
создана не для того, чтобы делать зло и вредить человеческой природе, но 
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чтобы содействовать в делах добрых и полезных. Будучи по природе влаж
на, она доставляет телам самый приятный сон и, имея млечный цвет, уме
ряет ночную темноту. Служа противодействием солнцу, которое сухо и го
рячо, своею влажностью и холодностью, как истая матерь, в объятиях ночи, 
оживляет она и делает цветущими все растения и луга, всякую траву и вся
кий овощ, почему на угреиней заре видим, что на деревьях листья делают
ся гуще, лута на вершине цветов носят мед - это делание мудрой и трудолю
бивой пчелы, всякая травинка делается веселее и всякий овощ принимает 
светлый вид и возрастает. Потому луна и имеет млечный цвет: как матерь 
питает младенца молоком, так и она все увеличивает в росте туком и ро
сою. А поелику она на небе, то показывает кругообращение годов, испол
нение месяцев, перемены погоды и времен, надлежащее время истинной 
и непреложной пасхи, как говорит Премудрость: отлу1iы З1iа.мt!'НШ празд1iи
ка (Сир. 43:7) .  А поелику светило сие умаляется и возрастает, то имя ему 
месяц (Jl 'llv) .  Книга Бытия повествует так: и рече Бог; да будет свет 'На тверди 
иебес'НR.М, освещати зе.м.лю, 1iа'Чало дж и 'Нощи, и да будет во З1iа.мt!'НUЯ и во времена, 
и во дни и в лета. И да будет в просвещтие на тверди жбесней, яко светити по 
зе.м.ли (Быт. 1 :  14-15). Все же сие почел я нужным предложить вашему бла
гоговению, желая доказать самым делом и Богодухновенными Писания
ми, что не луна причиною умоповреждения, но злотворный и коварный 
диавол. Он злохудожен и, будучи не в состоянии иным способом довести 
до обоготворения тварей или принудить людей к деланию идолов, наблю
дает новомесячие луны, и когда бывает ей пятый день, делает, что страж
дущий падучею болезнью вопит, точит пену, кидается в огонь или в воду, 
чтобы родители больного, или братья, или родные, принуждены были тем 
поклониться луне, в той мысли, что луна послала юноше беса. Посему эл
лины и называют ее царицею небесною, тогда как она рабыня ночи и слу
жительница, а не владычица или властительница естества человеческого. 

Посему и преемник Моисеев Иисус повелевал светилам, сказав: да ста
нет солнце прямо Гаваону, и луна прямо дебри Эло1i (Ис. Нав. 10:12) ,  пока не 
обращу в бегство пять царей амморейских. Итак, человек, повелевающий 
луне, может ли подлежать злотвориости или владычеству светил? Посему 
не допустим до себя сих ухищрений змия отступника, сего эллинского заб
луждения и суеверия. 

Какие особенности представляет 
повествование евангелиста Марка 

об исцелении бесноватого глухонемого 
(9: 14-29) 

l) Когда бесноватый был приведен к Спасителю, нечистый дух тотчас 
nочувствовал , к Кому привели его, и начал сильно мучить больного: «Как 
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скоро, говорит Евангелие, бесноватый увидел Спасителя, дух сотряс его; 
он упал на землю и валялся, испуская пену>> , Даже в то время, когда Спаси
тель повелел днаволу выйти из отрока и впредь не входить в него, диавол 
не вдруг оставил свою жертву: <<И возопив и сильно сотрясши его, вышел ,  
и отрок сделался как мертвый, так что многие сочли его умершим>>.  Отку
да происходила такая дерзость со стороны диавола? И неужели Спасите
лю нужны были особенные усилия для прогнания духа нечистого? Это сде
лано было, говорит святой Иоанн Златоуст, «ДЛЯ вразумления предстоя
ЩИХ>> , которые должны были увидеть на опыте, как дерзок диавол и как, 
несмотря на свою дерзость, он трепещет пред Господом. Притом же из
гнание духа нечистого было предзнаменованием освобождения в сего че
ловечества от власти диавола. Мы должны быть внимательны к великому 
благодеянию нашего Господа, Который Своею крестною смертию изба
вил нас от власти ада и доставил нам свободу славы чад Божиих. Однако 
не должны забывать и того, что диавол и теперь может искушать чеЛове
ка; и что небрегущий о своем спасении не умедлит подвергнуться власти 
его: <<Кто совершает грех, - говорит слово Божие, - тот раб греха, и при
водящий ко греху есть орудие сатаны>> (ер. 1 Кор. 5:5).  

2) Когда отец привел своего одержимого духом беснования сына к Спа
сителю, то Иисус Христос спрашивает отца: давно ли болен был с ы н  его? 
Отец отвечает, что сын находится в таком состоянии с самого детства. 
Нет сомнения, что Иисус Христос знал и прошедшее, и настоящее,  и буду
щее: для чего же спрашивает об этом? Спрашивает для того, чтобы пока
зать Свое сострадание ·нашим немощам и расположить нас к живой вере в 
Него. Предстоящие, может быть, не обратили бы внимания на чудо Спа
сителя, если бы Он немедленно исцелил бесноватого; но расспросами о 
времени болезни Иисус Христос хочет показать, что болезнь была опасна 
и неизлечима, что она могла быть уничтожена только всемогуществом 
Врача Небесного. Вместе же с этим хочет внушить нам, что как бы про
должительно ни было наше служение греху, мы всегда можем освободить
ся из-под власти его, если обратимся за помощью к Божественному Спаси
телю, Который и в единонадесятый час пришедшего принимает и больше 
радуется о едином грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках. 

3) Отец, испытавший бессилие всех средств, употребляемых для исце
ления сына, с некоторым недовернем обращается и к Самому Спасителю: 
«Аще можеши, - говорит он, - помози ми>>. Спаситель отвечает, что Он 
может сделать все, но только по вере: «Можешь ли ты сколько-нибудь ве
ровать? Верующему вся возможна>>.  Эти слова Господа привели в разум 
отца. Он видит, что виновен сам, не имеющий доселе истинной веры, и со 
слезами молится: <<Господи, помози моему неверию! >> Нет нужды говорить 
о необходимости веры, без которой и Сам Всемогущий не может спасти 
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нас. Все мы знаем эту истину. Но мы передко хотим оправдать свое мало
верие сухостью сердца, множеством и силою искушений и т.п. Настоя
щее евангельское повествование указывает нам самое действительное 
средство для приобретения веры: отец просит Господа со слезами, чтобы 
Он помог его неверию, и Господь исполняет желание смиренного серд
ца. Так Господь и всегда внемлет молитве о вере; потому что это есть мо
литва сердца сокрушенного и смиренного, которое Бог не уничижит. 

О важности поста и молитвы 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Из Слова в Неделю 4-ю Великого поста 

И рече и.м: сем род ни'Чи.мже может изыти, токмо молитвою и постом (М к. 9:29). 
Важность подвига постного в некоторых особенных случаях открывает 
нам происшествие, предложенное благоговейному вниманию нашему ныне 
в Евангелии. Апостолы после того, как Господь даде им силу и властъ ua вся 

бесы и недуги 1J,елити (Лк. 9 : 1 ) ,  после того, как они прохождаху сквозъ веси, бла

говествующе и ищм.яюще всюду ( ст. б), встретили одержимого мучительным 
духом немым и не могли освободить страждущего, доколе Господь Иисус 
не употребил Сам Своей Божественной силы и власти. После чудес, уже 
обыкновенных для них, внезапная недействительность данной им силы 
побудила их вопросить Господа, почему не могли они изгнать духа немого. 
На сие Господь ответствовал: сей род uи'Чимже может изыти, токмо молит

вою и постом. Как важно здесь значение, как велика сила поста, соединен
ного с молитвою! Не видно, чтобы Господь, давая власть апостолам изго
нять нечистых духов и исцелять недуги, требовал от них поста. Он не воз
лагал на них строгого поста при Себе, а отлагал оный ДО времени Своего 
страдания. Егда можете сыны бра'Чиыя, доидеже жеиих с ними, сотворити п(}

ститися ? Приидут же дние, егда отмт будет от них Жеиих, и тогда постятся в 

тыя дни (Лк. 5:34). И, видно, апостолы чудодействовали, не употребляя 
усиленного подвига поста и протяженной молитвы; а просто именем Хри
стовым и данною им властью повелевали, и павеленное исполнялось. Но 
видно также, в страждущем от духа немого необыкновенно велика была 
сила зла; и потому для победы над нею потребна была высшая степень силы 
благодатной и благотворной. Какие же, кроме веры, уже действовавшей в 
апостолах, могут быть средства и пособия для достижения высшей степе
ни благодатной и благотворной силы? Господь предлагает молитву и пост. 
Сей род ни'Чи.мже может uзъtти, токмо молитвою и постом. 

Видите ли благопотребность поста, соединенного с молитвою? Апос
толам он нужен; нам ли не нужен? Чудотворцам он помогает; можем ли мы 
пренебрегать его помощью? Победе над мучительным и преобладающим 
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духом 3Ла он способствует: не ближе ли способствовать будет к укроще
нию плоти, вопиющей против духа? 

Прибытие в Капернаум. 
Чудесная находка (Мф. 1 7 : 24-27) 

С. Д-в. «ВоС1(ресное 'Чтение», 1875 
Во время одного из посещений Иисусом Христом и Его учениками Капер
наума (небольшого города, находившегося на северо-западном берегу Ген
писаретекого или Тинериадского озера), подошли к Петру собиратели дид
рахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы••? Дидрахма (то есть две 
драхмы) - греческая серебряная монета, равняющаяся древнееврейскому 
полсиклю - составляла ежегодную определенную подать на храм, установ
ленную на основании Исх. 12: 12-16 и бывшую обязательною для всякого 
иудея, достигшего двадцати лет, кроме священников и левитои (2 Пар. 24:6; 
Иосифа Флавия Древн. 18, 4. 1 ) .  Поэтому под собирателями дидрахм, оче
видно, нужно разуметь сборщиков податей, употреблявшихся на поддер
жание храма и его принадлежностей, на приобретение различных предме
тов, необходимых для ежедневных жертвоприношений, - животных, мас
ла, муки, дров и т.п. Так как сборщикам этим, без сомнения, не бьvю неиз
вестно учение Иисуса Христа о Себе как Мессии, то они, по всей вероятно
сти, предполагали, чrо Он воспользуется привилегиями, предоставленны
ми законом священникам и левитам, и потому обратились со своим требо
ванием не к Самому Иисусу Христу, а к апостолу Петру, и вопросительною 
формою своих слов выразили некоторое сомнение в исполнении этого тре
бования. Впрочем, может быть, они поступили так <<С коварною целью, т.е.  
как бы говоря: Учитель ваш, как противник закона, хочет ли заплатить дид
рахму?» (мнение блж. Феодорита.) Со стороны Петра тотчас же последо
вал утвердительный ответ, из чего можно заключать, что Иисус Христос 
никогда не отказывался от уплаты податей. Когда Петр вошел в дом, то 
Иисус, предупредив его (то есть прежде, нежели Петр сообщил Ему о сво
ем разговоре со сборщиками), сказал: «Как тебе кажется, Симон (другое 
имя Петра) , цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли 
своих, или с посторонних? То есть с членов ли своего семейства, или с не 
принадлежащих к нему?» На этот вопрос, легко свидетельствующий о Бо
жественном всеведении Спасителя, Петр отвечал: «С посторонних••. Тогда 
Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны•• , то есть если цари земли не берут 
податей со своих сыновей, то тем более Я как Сын Царя Небесного, Само
го Бога, должен быть свободен от податей,  которые собираются на содер
жание храма Отца Моего. «Но, - продолжает Свою речь Спаситель, - что
бы нам (здесь Иисус Христос говорит о Петре, не потому, чтобы считал его 
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свободным от подати, а потому, что она не была еще уплачена им) не со
блазнить их (сборщиков)>> , то есть чтобы они не составили о нас преврат
ного мнения, как о презрителях храма и закона, «пойди на море (Генниса
ретское озеро, на берегу которого находился Капернаум) ,  брось уду и пер
вую рыбу, которая попадется, возьми и, открыв у ней рот, найдешь статир 
(римская серебряная монета, равнявшаяся ценностью двум дидрахмам); 
возьми его и отдай им за Меня и за себя•• . Хотя об исполнении повеления 
Иисуса Христа в Евангелии не говорится ясно, однако как самый характер 
евангельского повествования, так в особенности то значение, которое это 
событие имело для Петра, дают полное право заключать, что повеление 
было исполнено. Евангелист не говорит также и о том, каким образом ста
тир явился во рту рыбы, - был ли он случайно найден и проглочен ею или 
непосредственно создан Божественною силою Иисуса Христа; но самою 
обстановкою, которая должна бьша, согласно словам Господа, сопровож
дать ловлю Петра, оно показывает, что во всяком случае это бьvю сверхъе
стественное, чудесное событие, и что Виновник его Сам Бог. Если Иисус 
Христос заранее знал, что у первой рыбы, которую поймает Петр, будет 
найден во рту проглоченный ею статир, то значит, Он бьш всеведущ; а если 
эта монета была создана Им во рту рыбы, то Он всемогущ; а всеведение и 
всемогущество - это такие свойства, которые принадлежат только Богу. 

Все попытки рационалистической критики лишить это повествование 
чудесного характера при беспристрастном отношении к ним оказывают
ся вполне несостоятельными. Так, одни из рационалистов (например, Пав
люс) в выражении Иисуса Христа «найдешь ста тир•• видят указание на при
обретение статира чрез продажу рыбы, а слова «открыв у ней рот>> отно
сят к освобождению рыбы от уды или к самому Петру, который должен 
был предложить желающим купить рыбу, причем autoi:> (у ней) объясняет
ся в смысле наречия <<Тотчас>>. Но чрез продажу одной рыбы, и притом в 
Капернауме, в котором было большое обилие ее, Петр, очевидно, не мог 
получить статир, тем более что это была рыба, пойманная удою и, следо
вательно, небольшая, вследствие чего некоторые из представителей это
го направления должны бьши понимать слово iX()uv (рыбу) в собиратель
ном смысле, и чрез это впадали в новую несообразность, потому что в Еван
гелии ясно говорится не о нескольких, а об одной только рыбе (возьми 
первую рыбу). Да и все вообще это искусственное объяснение, или, вернее, 
извращение евангельской истории, предполагающее совершенно неумес
тные в ней поэтические картины, вполне противоречит прямому, есте
ственному смыслу ее и обличает высшую степень предвзятости. Другие из 
критиков (например, Газе и Эвальд), сознавая ненатуральность натурали
стического объяснения, считают за лучшее совершенно отвергнуть дей
ствительность рассматриваемого нами события, и все повествование о нем 
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признают религиозно-нравственным вымышленным или символическим 
рассказом, который только в народных сказаниях получил апокрифичес
кий характер, но который сам по себе служит только выражением мысли 
о неизмеримом возвышении Иисуса Христа над всеми обстоятельствами 
жизни, или о благословении, которое Бог ниспосылает на занятие, веду
щее к приобретению необходимых средств жизни, или же о легкости при
обретения суммы для уплаты податей. Но в таком случае весь этот рассказ 
нужно было бы назвать по меньшей мере странным и не представляющим 
ясной связи со своею целью; в нем ничего не говорится также о самой 
ловле, а подобное опущение совершенно не свойственно апокрифам. По 
мнению иных (Кестлина, Гильгенфедьда) ,  цель этого рассказа состоит во 
внушении иудеохристианам мысли о необходимости уплаты подати, иду
щей на содержание храма. Но для этого достаточно было бы одного слова 
и примера Иисуса Христа, присоединение чуда здесь было бы совершен
но излишне, - оно не только не способствовало бы, но могло б ы  даже пре
пятствовать достижению этой цели. Из указанных основами видна несос
тоятельность также взгляда на этот рассказ как на притчу (Вейссе) ,  в ко
тором противопоставляется оправдание чад Божиих верою оправданию 
рабов законом. Кроме того, чрез это объяснение вносится в Евангелие то 
учение, которое только впоследствии было развито апостолом Павлом. 
Мы уже не говорим о воззрении некоторых исследователей Священного 
Писания (например Штрауса) на рассматриваемое нами событие как на 
миф, подобный тем, которые Геродот сообщает в своей истории (3, 42) ,  
потому что произвольность и крайне неуважительное отношение к еван
гельской истории, обнаруживающаяся здесь, так очевидны, что совершен
но нет нужды указывать на несостоятельность этого воззрения. Таким об
разом, самым естественным и верным остается взгляд на евангельское по
вествование о необыкновенной находке апостола Петра, как историчес
кий рассказ о действительном чудесном событии. 

Св. Амвросия Медиоланекого толкование 
на 27 стих 1 7-й гл. Евангелия от Матфея 

«Воскресн,ое 'Чrne1lUe», 181 О 
Вверзи удию и юже прежде имеши рыбу, возми. В этих словах заключается нео
споримое и ясное доказательство, что христианину надлежит оказывать 
безусловное повиновение властям предержащим и что распоряжениям 
земного царя отнюдь противиться не должно; ибо если Сын Божий пла
тил за Себя подать, то как ты дерзнешь не платить оной? Если платил по
дать Тот, Кто ничего у Себя не имел; то как ты, собирая сокровища мирс
кие, смеешь не выполнять обязанности, освященной обычаями мира? 
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П:од именем ста тира, который Спаситель повелел по закону заплатить, 
разуметь надобно ту искупительную жертву, которую Он благоволил при
нести за наши грехи. Этот статир найден в устах рыбы также не без при
чины, потому что в Евангелии сказано: от словес своих оправдишися (Мф. 
12 :37). Ибо устное исповедывание грехов доставляет нам вечное спасе
ние, как об этом сказал апостол: сердv,ем веруется в правду, устъt же исповеду
ется во спасение (Рим. 10:10) .  

Мысли св. Исидора Пелусиота на тот же стих 
Творения свв. отцов. 

Творения Исидора Пелусиота 

Статир ,  сокрытый в рыбе, который повелено было Петру изъять из глуби
ны, означал нам покрытый страстям и  образ, который к первообразу воз
водит в Себе Господь, как соделавшийся человеком, подлежащими всему, 
что свойственно нам, не дозволяющим противиться царю, когда повеле

вает безвредное, и показующим в Себе действенность Божественной силы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 1 7-й ГЛ. ЕВАНГFJIИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

Святоотеческие толкования 
1 )  Св. Пр!ЖЛ Константинополъский. Слово на Преображение Господа нашею Иису

са Христа. <<Христианское чтение•• ,  1839. 
2) Блж. Августин. Иносказательное изъяснение преображения Господня. «Воскрес

ное чтение», 1 808. 
3) На ст. 21 . Св. Иоанн ЗлатСУJст Сей же род не исходит, так.мо молитвою и постом. 

«Воскресное чтение», 1816. 
4) Ст. 24-27. Прп. Исидор Пелусиот Почему Господь в матерней еще утробе внесен 

в народную перепись, а впоследствии заплатил кинсон. (Творения свв. отцов, т. 34). 
5) На Ев. Марка 9:  1 7-31 .  Блж. Феофилакт Изъяснение Евангелия, читаемого в 

неделю 4 Великого поста. «Воскресное чтение», 1810.  

Новейшие толкования в духовных журналах 
6) Х.О. Евангельское чтение в праздник Преображения Господня. «Воскресное 

чтение»,  1 828. 
7) Св. Преображение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (Мф. 17: 1-

1 1 ) .  <<Воскресное чтение» 1 834, 1835. 
8) Свящ. Янковский. Преображение Господа нашего Иисуса Христа. «Воскресное 

чтение» 1882. 
9) Беседа в день Преображения Господня. <<Воскресное чтение», 1801 . 

1 О) А. Воскресенский. Праздник П реображения Господа нашего Иисуса Христа. « Вос-

кресное чтение » ,  1 829. 
· 

1 1 )  Голубоковский. П реображение Господа. « П ранославное обозреи и е» • 1888. 

1 2) Преображение Иисуса Христа. «Христианское чтение», 1830. 
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13) Мысли при чтении повествования о преображении Господа нашего Иисуса 
Христа (Мф. 1 7: 1-9;Лк. 9: 28-36). «Христианское чтение», 1844. 

14) Диак. Cm Никмъский. Да воссияет и нам грешным свет Твой присносущный (о фа
ворском свете) . «Душеполезное чтение», 1863. 

1 5) Н.М. Гора Фавор как гора Преображения. <<Странник», 1 879. Ср. <<Церковный 
веСТНИК», 1870. 

16) Почему Преображение празднуется у нас б августа. <<Руководство для сельско
го пастыря••, 1881 .  <<Странник», 1879. <<Воскресное чтение», 1 879. 

1 7) Мф. 1 7:4. Размышление на слова добро естъ зде нам бъtти. <<Христианское чте
ние», 1838. 

18) На тот же ст. <<Воскресное чтение», 1885. 
19) Ст. 5. 1 2. 17. 2 1 .  Мысли свт Феофана. <<Домашняя беседа», 1 8 7 1  и <<Мысли на 

каждый день года по церковным чтениям». 
20) Ст. 1 7. Митр. Григорий. Безгрешное негодование. <<Духовная беседа»,  1868. 
2 1 )  Ст. 1 7. О, роде неверный и развращенный, докме буду с вами. <<Воскресное чтение», 

1823. 
22) Ст. 21 .  <<Воскресное чтение», 1 834. 
23) Иисус Христос, предсказывающий собственное воскресение (Мф. 1 7:23; Мк. 

8:31; Лк. 18:31 и др. )  <<Духовная беседа», 1 86 1 .  
24) Н Елеонский. О 9 гл.Евангелия от Марка. <<Чтения в Обществе любителей ду

ховного просвещения», 1873. 
25) На Мк. 9:5. Добро естъ нам зде быти: сотворим кровъt три. <<Воскресное чтение»,  

1815. 
26) Ст. 21 .  <<Воскресное чтение», 1 8 1 8. 
27) Ст. 23. Вся возможна веf!Ующему. <<Воскресное чтение», 1 809. 
28) Ст. 17-22. Евангельское чтение в 4 неделю Великого поста. <<Воскресное чте

ние», 1825. 
29) En. Феофан. Размышление на 9 гл. Мк. «Домашняя беседа» , 187 1 .  

В Словах и Беседах 
30) На Ев. Матфея ст. 1-2. Исидор, митр. Новгородский. О значении преображения 

Господа нашего. 
3 1 )  Ст. 1-2. Арсений, митр. Киевский Участвовать в Царствии Божием может толь

ко человек, ухрашенный добродетелями. 
32) Ст. 1-2. Никанор, архшт. Херсонский. О преображении Иисуса Христа в связи с 

nредшествующими обстоятельствами. 
33) Ст. 1-2. Павел, архшт. Кишижвский. Обстоятельства, nри которых соверши

лось Преображение Господа, и условия, nри которых может совершиться и христи
анское nреображение, nодобное nреображению Госnода нашею Иисуса Христа. 

34) Ст. 4. Дмитрий, архшт. Волътский. Что значит быть в Госnоде и с Господом? 
Слово в день Преображения Госnодня. 

35) Ст. 5. Свт Филарет, митр. Московский. О догмате и заповеди, проповеданных 
на Фаворе. 

36) Илиодор, архшт. Курский. Беседа на преображение Господне. 
37) Арсений, митр. Киевский. О плодах истинной веры, ее свойствах и способах к 

nриобретению. 
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38) На Еванг. Марка 9: 17-31. Павел, apxuen. Кишиневский. О проявленияхдуховного 
беснования, подобных проявлениям беснования телесного, и о средствах к избавле
нию от него. 

39) Ст. 24. Исидор, .митр. Новгородский. Об исцелении бесноватого отрока и борьбе 
веры с неверием. 

40) Ст. 29. Арстий, .митр. Киевский. О важности nоста и молитвы в борьбе с лука
выми духами. 

4 1 )  Макарий, en. Та.мбовский. О молитве и посте. 
42) На Евангелие от Луки, гл. 9. АрfЖНий, .митр. Киевский. Почему горы и возвы

шенности, как в церкви ветхозаветной, так и христианской, служили местом для мо
литв и построения храмов. 

43) Ст. 28-32. Его же. О неблаговременном сне учеников Иисуса Христа и о том, 
что молитва есть твердая ограда от нападений и искушений диавола. О преображе
нии Господа нашего Иисуса Христа и о том, что излишняя, исключительная забота о 
здешней жизни отнимает у нас возможность участвовать в Царствии Небесном. 1. 354-
359. 

44) Ст. 28-32. Иn'lижен,тий, архиепискоn ХерсО'/tский. Беседа о преображении Иисуса 
Христа. 

45) Ст. 28-32. Григорий, apxuen. Казаnский. Поучительная история Преображения 
Христова. 

46) Ст. 28-32. Никаnор, en. Уфи.мский. О том, как событие преображения рисуется 
пред взором неверия, и об исторической достоверности ero на основании слов апос
тола Петра (2 Петр. 1: 10-19). Об обстоятельствах преображения. 

4 7) Свт. Филарет, .митр. Московский. О силе и действии молитвы. 
48) Ст. 30-3 1. Филарет, apxuen. Черниговский. О значении скорбей для счастия. 

Учение Иисуса Христа 
о смиренномудрии (во время 

последнего пребывания в Капернауме) 
(Мф. 1 8: 1-5;  Мк. 9: 33-37; Лк. 9 :  46-48) 

Дитя, которое Спаситель 
поставил около Себя 

«Воскресное 'Чте/iШ», 1 831 
Идя в Капернаум, апостолы дорогою решали вопрос: кто из них больше 
будет в Царствии Небесном? Они очень хорошо знали, что наибольшим 
в Царствии Небесном будет тот, кто будет ближайшим Иисусу Христу; 
поэтому они рассуждали далее о том, кто из них стоит ближе к Нему. Тог
да Спаситель п ризвал одно дитя, поставил его подле Себя и сказал: «Кто 
примет одно такое дитя во имя Мое, тот принимает Меня. Истинно гово
рю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное» . 
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Кто был это дитя, которое Спаситель поставил среди апостолов и как 

оно называлось? В Евангелии ничего не написано об этом. Но древние 
повествуют, что это дитя был Игнатий,  который впоследствии был епис
копом Антиохийским и носил прозвание Богоносца. И действительно: с 
малых лет и до седых волос имел Игнатий детскую привязанность и пла
менную любовь к своему Творцу и Спасителю; он умер за свою веру во Хри
ста, повторяя непрестанно: «Я ношу ХрИста в своем сердце>> . Язычники, 
видя его твердость и непоколебимость его веры, бросили Игнатия диким 
зверям, которые раздробили его в одну минугу своими зубами, п одобно 
тому, как зерна дробятся под жерновом. А идя на страдания, он пророчес
ки говорил: <<Я хочу, чтобы ,меня измололи зубы зверей, я хочу быть пше
ницей БожиеЙ>>. 

Как должно понимать слова: 
аще не обратитеся, и будете яко дети (Мф. 1 8:3)?  

Св. Исидор Пелусиот 

Господь требует уподобления детям, то есть не возвращения в детский 
возраст, как, подобно Никодиму, думаешь ты, но отречения от злобы, что
бы в нас была детская простота. И сие дает видеть в самом образе выра
жения; не сказал: если не будете детьми,  но говорит: яко дети, присово
куплением яко означая подражание детям (ер. Василия Великого, ч. 5). 

Мысли свт. Феофана (Мф. 1 8:3) 
«Мысли на каждый дтъ года по ц,ерковнъt.м 'Чтениям» 

Аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царствие Небесное. Детс
кое строение сердца - образцовое. Дети, пока не раекрылись в них эго
истические стремления, - пример подражания. У детей что видим? В еру 
полную, не рассуждающую, послушание беспрекословное, любовь ис
креннюю, безпопечение и покой под кровом родителей, живость и све
жесть жизни с подвижностью и желанием научаться и совершенство
ваться. Но Спаситель особенно означает одно их свойство - смирение: 
иже см.ирится, яко отрО'Ча, той естъ болий в Царствии Небеснем. Ибо коль 
скоро есть смирение настоящее, то и все добродетели есть. Оно тогда и 
является в совершенстве , когда другие добродетели уже расцвели в сер
дце и приходят в зрелость; оно венец их и покров. Это тайна жизни 
духовной о Христе Иисусе, Господе нашем. Чем кто выше, тем смирен
нее, ибо он яснее и осязательнее видит, что не он трудится в преуспея
нии, а благодатъ, которая в нем; и это есть мера возраста исполнения 
Христова. Ибо главное во Христе Иисусе то, что Он смирил Себе, по
слушлив быв даже до смерти. 
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Мысли свт. Феофана (Мф. 18:5) 
«Мысли ua хаждый деиъ года по церховuъt.М чтеиия.м» 

Болий в вас да будет вам слуга. Большинство измеряется, по слову Господа, 
не родом,  не властью, не мерою способностей и способов, а умением уст
роять благо для других. Кто неутомимее и шире действует в этом роде, тот 
и больший. Как в семье наибольший, становясь наибольшим, берет к сер
дцу заботу о всем семействе и в том честь и преимущества свое поставля
ет, чтобы всех упокоить, сделать так, чтобы всем было хорошо, так и в 
обществе христианском хотящий быть наибольшим должен принять на 
себя полное попечение о христианском удобстве всех в том круге, в кото
ром находится, и в том роде деятельности, какую он себе избрал. Лучше 
же брось всякую мысль о большинстве, а прими сердечную заботу о том, 
чтобы сколько можно более nослужить во благо окружающих тебя, и бу
дешь больший nред очами Божиими, а может быть, и в сознании людей. 
Когда бы все набольшие сделали сей закон Христов законом своей совес
ти, какое nошло бы тотчас благоденствие и довольство среди нас! Но то 
горе, что большинство скоро у нас обращается в служение себе и своим 
интересам и сопровождается почти всегда требованием паслуг себе вмес
то служения другим; совесть же успокаивается исправностью ведения офи
циальных дел. Оттого много наибольших, а благо не спеется среди нас, и 
все добрые учреждения не nриносят того добра, какое от них ожидается. 

Мысли свт. Феофана (Лк. 9 :48) 
«Мысли ua каждый деиъ года по церковиъш чтеиия.м" 

Иже Меш прие.м.лет, приемлет Пославшего Мя, сказал Господь; а пославший 
Его есть Бог, следовательно, кто исповедует Господа, тот Бога исповедует; 
а кто н е  исповедует Его, тот и Бога не исповедует. Скажешь: <<Я исповедую 
Христа великим, nремудрым, всемирным учителем>>. Нет, исповедуй Его 
так, как О н  Сам говорит о Себе; а Он говорит о Себе, что Он и Отец едино 
суть, единого Божеского естества лица, раздельные, но единочестные и 
соnрестольные. Кто не исnоведует так, тот, как бы ни величал Господа, 
все одно, что не исnоведует Его; а не будучи исповедником Его, не испове
дует и Отца, н е  исповедует Бога. Посему, каким богачтецом ни высказы
вай себя, ты н е  богочтец, когда не исповедуешь Господа Иисуса Христа 
Сыном Божии м  Единородным, нас ради воплотившимся и Своею крест
ною смертно нас спасшим. Не все одно, какого Бога исповедать, лишь бы 
исповедать: поклонявшиеся солнцу и звездам или вымышленным суще
ствам не называются богочтецами, потому что не то считали Богом, что 
есть Бог. Так и тот, кто Господа не исповедует, не есть богочтец, потому 
что н е  того Бога исповедует, Который есть истинный Бог. Истинный Бог 
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не есть без Сына совечного и собезначального. Потому, коль скоро не 
исповедуешь Сына, не исповедуешь и Бога истинного. Какая цена твоего 
исповедания - один Бог рассудит; но так как нам Бог открыт Богом ис
тинным, то, помимо этого откровения, нельзя иметь Бога истинного. 

Об особенном внимании, 
какого требуют дети и их воспитание 

Свт. Филарет, митр. Московский. 

Из Слова в денъ рождения Государя Императора 

Блюдите, да ж презрите едииаго от малых сих: глаголю бо вам, яко Лигели их иа 

жбесех выиу видят ли'Це 0т'Ца Моего Небесиого (Мф. 18: 10). Сие сказал Хрис
тос апостолам, когда, призвав отрtУЧа, постави е посреди их: и потому, хотя 
оное изречение в высшем знаменовании, в качестве притчи, относилось 
к младенцам веры, но оно сказано было не мимо и естественных младен
цев, из которых один был видимым и непосредственным предметом сло
ва Господня, и особенно не мимо детей христианских, которые обыкно
венно суть и младенцы веры, по крещению. Посему каждый раз, когда Гос
подь рукою Своего провидения поставляет пред вами дитя, когда оно вам 
родится, или ·вверяется вашему попечению властью и законом, или при
водится в руки ваши нуждою и беспомощностью, вы можете представить 
себе, что Господь смотрит на оное и говорит вам: блюдиrrи!, да ш презрите 

еди1tаго от малых сих. 

И как сильно подкрепляет Он сию заповедь! Амииъ бо глаголю вам, яко 

Лигми их ua жбесех въту видятли?J,е От?J,а Моего Небесиого. То есть Лигели слу
жат хранителями детей; следственно, имеют к ним внимание, заботятся о 
них, уважают их; как же вам оставлять их без попечения, без внимания, в 
пренебрежении? Лигми их иа жбесехи нисходят для них на землю: вы ли не 
захотите наклонить вашу земную гордость к их малому возрасту? Лигели их 

въту видят ли'Це От?J,а Небесиого и от сего блаженного созерцания обраща
ют взор к пеленам и колыбели, и слух к плачу или лепетанию младенца; 
вам ли покажется или скучным, или малым делом попечение о малых сих? 
И кто же посылает ангелов к младенцам человеческим? Кто, как не Сам 
Творец ангелов и человеков? 

Держась слова Господня, скажем несколько слов о том, как осмотри
тельно должно быть внимание к детям и попечение о них. Блюдиrrи!, да Ж! 
презрите едииаго от малых сих. Остерегайтесь, чтобы такое иренебрежение 
не прокралось, тогда как вы не расположены предаться оному с сознани
ем. Блюдите, родители и воспитатели, да ш презриrrи! едииаго от малых сих, 

которых вы родили, которых вы воспитываете. Вы, может быть, не подо
зреваете и возможности сего презрения, потому-то и сказано: будьте ос
мотрительны, остерегайтесь, блюдиrrи!. 
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Небрегут о детях, есл11 они по опыту принадлежат кормилице, няне, над
зирательнице более, нежели отцу и матери, и более, нежели то нужно. При
рода, или лучше, Творец пр ироды, одной и той же особе матери дает и мле

ко кормилицы, и заботливость няни. Правда, что разделять сии служения 
нередко, б о.llьше или меньше, заставляют то немощь матери, то ее другие 
обязанности; но если сие делается только по склонности к беззаботной жиз

ни, по необдуманному подражанию примерам подобной беспечности, то 
лучш е  бы подумать доброй матери, отнимать ли мать вдруг у двух младен
цев - и у младенца кормилицы, и у своего собственного, и заставлять ли 
своего младенца пить из груди кормилицы, может быть, тоску по оставлен
ном ею собственном детище, вместо того, чтобы он пил любовь из груди 
своей матери. Мать, которая кормит и носит на руках своего младенца, отец, 
который в минуты отдыха от своих дел также берет его на руки и учит его 
первым наименованиям того, что священно и любезно, - блюitите, да ж пре

зрите, - делают-и прекрасное, и важное дело: они наслаждаются сими заня
тиями, дитя также наслаждается; и в то же время любовь и доброта роди
тельская непрестанно сеет в сердце дитяти семена детской любви и добро
ты, и ранним и обильным сеянием приготовляет многоплодную жатву. 

Небрегут о детях, если хотят только забавлять их и забавляться ими, 
и особенно тогда, как настает время более учить их, нежели забавлять. 

Небрегут о детях, если и учат их, но более приятному, нежели полезно
му. Искусства и познания приятные доставляют жизни человеческой, так 
сказать, приправы и лакомства, а не хлеб и пищу: не странно ли было бы 
заботливо собирать к столу как можно более приправ и лакомств и не за
ботиться о том, будет ли хлеб и пища? 

Небрегут о детях, если старательнее учат их полезному для жизни вре
менной, нежели спасительному для души бессмертной; если тщательнее меб
лируют их голову набором слов и понятий, нежели возделывают вертоград 
их сердца, исторгая из него дикие травы неправильных склонностей и при
вычек, насаждая в нем благие чувствования к добродетели, ограждая его от 
ветров легкомыслия и от бурь страстей; если при воспитании не довольно 
помнят и не довольно употребляют в дело сколь важное само по себе, столь 
же благодетельное для всех отраслей познания начало учения: ШL'Чало пре

.мудрости страх Господен,ъ: разум же благ всем творящим его (то есть хорошие 
познания хороши для тех, которые употребляют их на хорошие дела); благо

-честие же в Бога на'Чало 'Чувства (Притч. 1:7). Вы обрабатываете в детях б'flff
щиx граждан, воинов, словесников, письмоводцев, художников, промыш
ленни ков: хорошо; но блюдите, да ж презрите - не иренебрегите того, что 
еще лучше,  того самого, в обрабатывании чего хотят помочь вам Лигели их, 
которые на небесех выну видят ли?&е Отца вашего Небесного, - не пренебрегите 
образования в них сынов Церкви, приготовления б'llffЩИX граждан неба. 
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Запрещение апостолами тайному 
последователю Иисуса Христа творить чудеса 

(Мк. 9: 38-44; Лк. 9: 49-50) .  
Изъяснение изречения Иисуса Христа 

кто ue против вас, тот за вас (Мф. 9:40; Лк. 9:50) 
А .  Б-в. «Душеполезпое 'Чтеnие», 1 880 

Во время путешествия евреев по пустыне Аравийской они возроптали од
нажды на Моисея за недостаток мяса. Так как это не первый был случай 
несправедливого неудовольствия и возмущения народа против своего вож
дя, то ропот сей сильно опечалил Моисея, и он молил Бога или умертвить 
его, или же дать ему помощников в управлении таким беспокойным наро
дом. В ответ на эту мольбу Господь сказал Моисею: <<Собери Мне семьде
сят мужей из старейшин Израилевых .. .  и возьми их к скинии собрания, 
чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму 
от Духа, Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою 
бремя народа, а не один ты носил>> . <<Моис�й ... собрал семьдесят мужей из 
старейшин народа и поставил их около скинии. И сошел Господь в обла
ке, и говорил с ним, и взял от Духа, Который на нем, и дал семидесяти 
мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали пророчество
вать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане: одному имя 
Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух . . .  и они пророчествова
ли в стане. И прибежал отрок, и донес Моисею, и сказал: Елдад и Модад 
пророчествуют в стане. В ответ на сие Иисус, сын Навин, служитель Мои
сея, один из избранных его, сказал: господин мой Моисей, запрети им. Но 
Моисей сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе 
Господнем бьши пророками,  .когда бы Господь послал Духа Своего на них! >> 

Вот факт, рассказанный бытописателем в высшей степени просто, без 
всяких прикрас, рассуждений и пояснений, как и все другие его повество
вания. Между тем он заслуживает того, чтобы над ним задуматься.  По рас
поряжению Божественному Моисей должен был из старейшин Израиля 
избрать себе помощников в управлении народом и собрать их около ски
нии, где они имели исполниться Духа Божия. Так это и было: избранные 
собрались около скинии, где они прияли Духа Божия и стали пророчество
вать, то есть с чрезвычайным воодушевлением славить Бога и назидать ок
ружающих в боговдохновенных речах и песнях. Это-то обстоятельство и 
возбудило недовольство в Иисусе, сыне Навина. Он был «служитель Мои
сея>> , то есть самое приближенное к нему лицо, исполнитель его предна
чертаний и поручений, и в то же время самый благоговейный почитатель 
его. «Господин мой Моисей, запрети ИМ>> , - сказал он своему великому вож
дю при известии об Е.лдаде и Модаде. Какие же мысли и чувствования взвол-
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новали дух преданного слуги Моисея? Ответ на это дает нам сам Моисей. 
«Не ревнуешь ли ты за меня? - сказал он в ответ Иисусу. - О, если бы все в 
народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего 
на них ! »  Будущий преемник Моисея в служении вождя народа израильско
го, имевший докончить его дело спасения Израиля от чужеземного ига, и 
вместе с этим будущий носитель даров Духа, хотя и не в той мере, в какой 
обладал ими Моисей, - Иисус Навин сейчас еще не стоял на такой высоте 
духовного созерцания, которая бы приближала его к боговдохновенному 
Моисею. С безграничным уважением относясь к великому вождю Израи
ля, о н  смотрит н а  него как на такого посредника между Богом и народом, 
от воли которого зависит всякое дело, всякое событие в народе Божием; 
ничему н е  должно быть, на что не изошло благословение уст его, ничто не 
должно быть без его участия, посредства и воли. Нет причин предполагать, 
будто И исус Навин усомнился в наитии на Е.лдада и Модада Святого Духа; 
но он думал , что если они освящены Святым Духом для сотрудничества 
Моисею, то должны были в присутствии его в знак зависимости от него 
употребить полученный дар пророчества. И вот, как скоро было возвеще
но, что Е.лдад и Модад пророчествуют, между тем как они не бьши при ски
нии, как это должно было быть по распоряжению Моисея, - Иисус Навин 
смотрит на это как на своеволие и на столь же своевольное присвоение 
себе достоинства помощников вождя израильского - словом, на некото
рый ущерб чести и власти Моисея. Не так посмотрел на это Моисей. Весть 
о пророчестве Е.лдада и Модада исполнила его радостью. Моисей дал по
нять Иисусу, что н е  только не обижается на двух мужей, пророчествующих 
без его ведома, вдали от него и от скинии, но что не почел бы унижением 
для своего достоинства, если бы дар пророчества сделался достоянием 
всего народа. Моисей заботился об одной славе Божией и в служении на
роду своему совершенно забывал себя и даже некогда высказывал желание 
и готовность быть в ычеркнутым из книги жизни, если только правосудие 
Божие п ри мет это как искупление за грех народа! 

Подобно Иисусу Нави ну при жизни Моисея апостолы Христовы во вре
мя земной жизни Спасителя бьши далеко не столь совершенными духов
но, какими они явились пред миром со дня первой христианской Пятиде
сятницы после полного освящения и просвещения от Духа Святого. Бли
зость к Господу, Его учение постепенно преобразовывали их, развивали их 
смысл , очищали их сердце, и к кануну Его смерти они достигли уже такой 
духовной высоты, что Господь находил нужным омыть только ноги их, при
знавая тело их в целом чистым (Ин. 13: 10). Однако незадолго пред этим 
Он должен б ыл сделать замечание даже о любимом ученике Своем I Iоанне 
и брате его Иакове: <<Не знаете, какого вы духа>> (Лк. 9: 55-56). Да и накану
не Своей смерти Он говорил апостолам: <<Еще многое имею сказать вам; 
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но вы теперь не можете вместить» (Ин. 16:12) .  Скорому возвышению их 
до той духовной высоты, на которую они должны бьши взойти как продол
жатели дела Христова на земле, препятствовало особенно то, что они не 
чужды были плотских воззрений на обетованного Мессию и Его Царство. 
Вместе с другими иудеями они ожидали, что Мессия, явившись на земле, 
устроит царство видимое, со всеми чертами царств земных. При таком 
представлении мессианского царства на себя они смотрели не иначе, как 
на приближенных к Мессии - царю лиц, которым одним суждено разде
лять с Ним власть и суд. И чем более они любили Господа, тем более каж
дый из них желал быть ближе к Нему; а это желание при их плотских на
деждах на Мессию превращалось в желание быть больше других в Царстве 
Его. И вот, рассуждая однажды между собою о той участи, какая их ожида
ет с открытием Христова Царства, они стали спорить между собою: кто из 
них больше в Царстве Небесном? Это не укрьшось от всеведущего Госпо
да, и Он вопросом о предмете их рассуждений вызвал их на признание, 
что они вели честолюбивый и властолюбивый спор о первенстве. Тогда 
Господь сказал: «Кто хочет быть первым, будет из всех последним и всем 
слугою». После этого Господь поставил среди апостолов дитя и, обняв его, 
сказал им: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, 
не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и · 

больше в Царстве Небесном. Кто примет одно такое дитя во имя Мое, -
говорил Он им далее, - тот Меня принимает» (Мф. 18: 1-6; Мк. 9: 33-37). 

Итак, из всего этого апостолы должны были научиться, что хотя они 
и будут первыми людьми в Царстве Небесном, но должны будут вести себя 
в отношении к прочим членам Царства Божия совсем в ином духе, неже
ли как вели себя тогдашние учители и руководители народа иудейского -
книжники и фарисеи: они должны бьши не властвовать над христианами, 
обращая всех в услужение себе, а служить им. И чем меньше член Царства 
Христова, тем большею заботливостью должно окружать его, так что дети, 
еще не приобретшие делами веры и любви никаких заслуг пред Богом и 
лишь только простосердечно верующие во Христа, должны составлять 
предмет самого отеческого благопопечения апостолов как главных учите
лей и руководителей в Церкви Христовой. Апостолы, споря о первенстве, 
сравнивали себя с прочими последователями Христа, менее близкими к 
Нему, и с маловерными, сейчас еще робкими исповедниками Его, не все
гда за Ним следовавшими, а лишь время от времени; сравнивали себя с 
ними и так высоко ставили себя в сравнении особенно с последними, что, 
быть может, не считали их и достойными пока быть членами Царства Хри
стова. Господь же указывает им, что дети по духу, как и дети в собственном 
смысле, должны пользоваться самою теплою их любовью и самым забот
ливым вниманием. Когда так поняли апостолы урок Христа, Иоанн вспом· 
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н ил, что они не всегда поступали согласно с этим Его учением: <<Учитель, 
сказал он, - мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, 
а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами». 

Если читатель припомнит случай , бывший с Иисусом Навином, о ко
тором мы выше рассказали, то он легко приметит, что случай этот по су
ществу одинаков с тем, что поведал Иисусу Христу Иоанн об апостолах. 
В том и другом случае недоразумение было относительно пользования да
ром Божественным -там пророчествовать, здесь изгонять бесов; недора
зумение возникло в том и другом случае оттого, что даром Божественным 
пользавались люди, которые, казалось бы, не имели на то права; причи
на, по которой не хотели признавать за ними этого права, по существу так 
же одинакова в обоих случаях: в первом случае она состояла в том, что 
пророчествовавшие не явились пред скинию, оставались в стане и, таким 
образом, пророчествовали вдали от Моисея и, казалось бы, независимо 
от него; во втором - та, что тайный последователь Христа не следовал за 
Ним вместе с апостолами, что подавало повод думать, что он изгоняет 
бесов, своевольно пользуясь чудодейственным именем Иисуса Христа. 
А отсюда должно заключать, что и неразумная ревность о славе Иисуса 
Христа была точно так же у апостолов, как у Иисуса Навина была таковая 
же ревность о славе Моисея. После этого сравнения уже нетрудно понять 
истинный смысл рассматриваемого изречения. 

У Иисуса Христа бьшо много последователей, которые все носили об
щее имя «учеников>> ,  Однако не всех их Господь одинаково приблизил к 
Себе и не всех дарил одинаковым доверием; лишь двенадцать человек Он 
избрал из числа многих Своих учеников, чтобы ввести во внутреннейшее 
общение с Собою. Этих-то учеников, названных Им апостолами, Он пре
имущественно облек властью творить чудеса именем Его, чтобы подкреп
лять ими проповедь Свою о наступлении времен Мессии. Высоко ценя до
верие Христово, дарованное Им полномочие творить чудеса, апостолы 
являли бесконечную преданность Христу. А преданность Христу при тог
дашних обстоятельствах верующий мог свидетельствовать всего яснее 
именно постоянством следования за Ним, ибо Господь бьш ненавидим и 
гоним властями иудейскими и влиятельными в иудействе лицами -книж
никами и фарисеями. Поэтому для них непонятно бьшо, как это может кто
либо не следовать вместе с ними за Христом и в то же время пользоваться 
властью именем Его изгонять бесов, творить чудо, и притом, по их поня
тиям, величайшее (Лк. 10: 17) .  А между тем, ходя по городам и селениям с 
проповедью о приближении Царства Небесного, они встретили именно 
такого человека. Как же они могли отнестись к нему? Плотский смысл тог
дашнего иудейства и особенно дух нетерпимости, столь свойственный 
фарисейству, тотчас отразился на них при этом случае. Из повода, по кота-
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рому Иоанн передал Иисусу Христу об этом случае, можно усматривать, 
что апостолы видели в этом чудотворце верующего во Спасителя. Но что 
он не следовал вместе с ними за Христом, этого они не могли терпеть. Ду
шевная настроенность их в этом случае требовала, чтобы подобные веру
ющие во Христа были одинаковы с ними во внешнем выражении своей 
веры; иначе их чистосердечная, хотя и не совсем разумная, ревность о вере 
оскорблялась, и они думали, что выразят особенную ревность о Христе, 
если запретят изгонять бесов именем Его человеку, не следовавшему за Ним. 

А между тем этот человек, изгонявший бесов именем Иисуса Христа, 
очевидно, бьш верующий в Него, хотя еще и нетвердый исповедник Его. 
Нетвердость его веры видна из того, что он не имел мужества следовать за 
Христом; значительная же сила его веры свидетельствуется тем ,  что он 
удостоился от Христа такого высокого дара, которого Господь лишал и ног
да, в частных G.Л}'ЧаяХ, и самих апостолов (Мф. 17 :14 и т.д.) .  Это был, следо
вательно, тайный ученик или последователь Христа, подобно Никодиму 
(Ин. 3), неведомый людям, но видимый всеведущим и вездеприсущим Гос
подом; не следуя внешне за Христом, он, однако, бьш тесно связан с Ним 
чисто духовными узами. Но так как все-таки вера его далека была от совер
шенства, и даже более - бьша нетверда, то очевидно, что он находился в 
таком духовном состоянии, что при благоприятных обстоятельствах мог 
сделаться мужественным исповедником Христа, в случае же трудных ис
пытаний веры, напротив, совсем мог уклониться от Него. Вера его нужда
лась в питании, в средствах для своего укрепления и развития. Одно из 
таких средств и даровал ему всемилостивый Господь, сообщив его вере силу 
совершать чудеса именем Его; постоянно исцеляя бесноватых именем Хри
ста, он более и более должен бьш укрепляться в вере в Спасителя и Госпо
да. Но вот встречается он с апостолами, и они запрещают ему изгонять 
бесов именем Иисуса Христа на том основании, что он внешне не следует 
вместе с ними за Господом: это бьшо испытанием для его слабой веры и, 
быть может, испытанием великим, трудным. Кто знает, смог ли бы он пе
ренести это испытание? Требования внешнего последования за Христом 
как необходимого условия, чтобы иметь право пользоваться и менем Его 
для совершены чудес, он не мог понять; он видел только суровость, стро
гость в отношении к себе первейших учеников Того, в Кого он веровал и, 
по общей всем людям греховности, мог раздражиться этим; а отнятие вла
сти творить чудеса именем Христа могло ослабить и веру его в спаситель
ность этого имени. После этого должно быть понятно для нас, почему Иисус 
Христос на рассказ Иоанна о запрещения апостолами тайному ученику Его 
изгонять бесов именем Его, - рассказ, в котором слышался вопрос: « Сnра
ведливо ли мы поступили?» ,  - ответил: «Не запрещайте ему; ибо никто, 
сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня; ибо 
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кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, 
потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды сво
ей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в 
море». Есть различные степени веры во Христа, но каждый получит за веру 
свою награду от Господа. Бывают лица, проявляющие лишь сочувствие к 
христианской вере тем, что подают путнику-христианинучашу воды и имен
но потому, что он - христианин; но и такие лица будут вознаграждены от 
Господа. Творящий же чудеса именем Иисуса Христа тем самым свидетель
ствует, что он стоит на значительной ступени веры: он не только сейчас не 
противник Христа, но даже и в будущем, несомненно, он не вскоре перей
дет в лагерь врагов Его, как бы много искушений к тому ни пришлось пере
жить ему. Однако он может сделаться противником Христа, и потому с ним 
нужно обходиться особенно осмотрительно и осторожно, чтобы не поло
жить препон его вере, не соблазнить его к отпадению от Христа, что было 
бы величайшим грехом и навлекло бы на соблазнителя тягчайшее наказа
ние. А для этого нужно снизойти к сравнительно низкой степени веры его 
и пока не требовать от него того, чего он не может сделать по своему ду
ховному несовершенству; хотя он и не совершает подвигов веры, каких 
справедли во требовать от совершенных, но все-таки он не противник Хри
сту; он не совершает их потому, что не в силах совершить их, а потому нуж
но быть снисходительным к нему в этом отношении. 

Из этих двух рассмотренных нами, сходных фактов, ветхозаветного и 
новозаветного, всякий может усмотреть, как глубоко истинно и справед
ливо действует наша Русская Православная Церковь, когда она не оттал
кивает от себя всех без различия неразумных приверженцев старины, но 
тех из них, которые послушны учению веры, ею преподаваемому, и ее па
стырскому водительству, приемлет в недра свои, дозволяя им особеннос
ти во внешних формах религиозно-церковной жизни, не имеющих суще
ственного значения в деле веры. 

О с амоочищении и самоотвержении 
(Мк. 9:49) 

Свт. Феофан Затворник. 
«Мысли на каждый дrnъ года по уерковны.м -чтен и.я.м "  

Всяк огж.м осолится, и всяка жертва салию осалится. Пред этим говорил Гос
nодь о том ,  что должно быть готовым на всякого рода пожертвования и 
на всякие дела самоотвержения, лишь бы устоять на добром пуrи. Хоть 
бы жертвы эти были дороги нам, как глаз, или необходимы, как правая 
рука, - надо принести их не заду�ываясь; ибо если пожалеешь принести 
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такую жертву, а вследствие того увлечешься с правого пути на неправый, 
то принужден будешь в будущей жизни страдать вечно. Итак, принеси жер
тву болезненную и скорбную здесь, чтобы избежать мучений там. Без ог
ненного очищения здесь нельзя быть спасенным от огня вечного. Всякий, 
желающий быть спасенным, должен быть осолен огнем , пройти огнен
ное очищение. Все мы, по закону сотворения, должны принести себя в 
жертву Богу; но всякий из нас нечист. Надо, значит, очистить себя, что
бы из нас составилась жертва, приятная Богу. Но стань себя очищать, от
рывать страсти от души - будет больно, как от обожжения огнем. Это 
действие внутреннего самоочищения похоже на действие огня, очищаю
щего металл. Металл бесчувствен. Если бы дать ему чувство, то он и очи
щение, и жжение чувствовал бы современно; это самое происходит и в 
самоочищающемся человеке. Пройдя это действие, он бывает как бы весь 
пережжен огнем. Очистительный огонь проходит по всем частям его, как 
соль проникает осоляемое тело. И только тот, кто подвергается сему дей
ствию, бывает настояЩею богоугодною жертвою; потому и необходимо 
всякому быть осолену огнем, подобно тому, как в Ветхом Завете всякая 
жертва осолялась прежде принесения ее во всесожжение. 

Св. Василия Великого толкования 
на 50 ст. 9-й гл. Евангелия от Марка 

Твореиия свв. отцов. 
Твореиия Василия Великого 

Что значит та соль, которую повелел иметь Господь, сказав: имейте солъ в 
себе, и .мир имейте .между собою (М к. 9:50) ,  и о которой апостол говорит: слово 
ваше да бывает всегда во благодати, солию раствореио (Кол. 4:6)? 

Здесь мысль видна из того, что поставлено в связи с каждым из сих 
мест. Ибо из слов Господа научаемся не подавать никакого предлога к раз
рыву и раздору друг с другом, всегда же в союзе мира соблюдать себя к 
единению духа; а из слов апостола, кто помнит, сказавшего: сиестся ли хлеб 
без соли ? или естъ В'Кус во тщих словесех (Иов. 6:6) , тот научится распоряжать
ся словом к создаиию веры, да даст благодатЪ слышащим (Еф. 4:29) ,  пользуясь 
удобством времени и благообразием порядка, чтобы слушающие сделались 
более благопокорными. 

Сущность и дух церковной анафемы 
Никаиор, apxuenиC'Кon Херсоиский. 

«Православиое обозреиие>>, 1885 
Аще брат твой .и Церковъ преслушает, - буди тебе якоже язычиик и .мъtтаръ 
(Мф. 18 : 17) .  Из учения Иисуса Христа о том, как поступать с теми, от 
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кого происходят соблазны,  истекает учреждение анафемы в Православ
ной Церкви. Вот как следует поступать с соблазнителями по заповеди 
Самого Христа. Если согрешит против тебя брат твой, станет соблазнять 
тебя неправым учением, неправыми мыслями, развращающим словом, 
погибельным пр им ером, ты поступи так: если брат твой, твой единовер
ный, согрешит против тебя, согрешит против вашего единоверия мыс
лью, словом или делом, обойдись с ним осторожно, благоразумно и тер
пеливо обличи его наедине, между тобою и им одним. Если он послушает 
тебя, то ты приобрел брата твоего, сберег твоего единоверца для тебя, 
для твоей Церкви и для Бога. Если же тебя одного не послушает, то, что
бы не потерять его, своего брата, своего единоверца, для тебя, для твоей 
Церкви и для Бога, возьми с собою еще одного или двух свидетелей-еди
новерцев и обличи его пред этими свидетелями, чтобы они подкрепили 
твое слово, дабы подтвердилось слово устами двух или трех свидетелей. 
Если же не послушает и их и будет упорствовать в своем неверии или 
еретическом мнении - поведай Церкви и ее предстоятелям. Если же брат 
твой, твой единоверный, не послушает и Церкви, то пусть он будет для 
тебя как язычник и мытарь. Пусть он будет чужой для тебя , перестанет 
считаться твоим братом, твоим единоверцем, членом одной для вас ис
тинной Церкви Божией. Вот заповедь Самого Христа об анафеме. Вот ее 
значение и назначение! Вот ее происхождение от Самого Христа, Кото
рый, однако, говорит о Себе: иаучитеся от Meue, яко кpomO'IC есмъ и смирен 

сердуем. 
Анафема есть учреждение кроткое, но и грозное, как кроток, но и гро

зен Сам Христос, ее Учредитель. 
И, во-первых, анафема значит не проклятие. Этот смысл проклятия 

придан анафеме уже только впоследствии, и придан по недоразумению, 
по раздражению человеческих сердец, по удалению некоторых от духа 
Христова, по непониманию смысла и духа слов Христовых. 

Не подумайте, однако, что приговор анафемы будет для анафемы не
значителен. Нет. Есть таинственная связь между благорасположением 
людей и милостью Божиею к человеку. Непрощенный , неразрешенный, 
связанный на земле, он предстанет и в горний мир непрощенным, не
разрешенным, связанным в своем грехе. «Аминь бо глаголю вам, - под
тверждает сие  соображение Сам Господь, - что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на 
небе>> . 

Утверждаем далее, что Господь Иисус Христос завещал анафему толь
ко для грехов ума, для грехов против истины, для грехов против Святого 
Духа, но не против грехов собственно воли, не против грехопадений, по
крываемых покаянием, но только против грехов упорства и ожесточе-
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ния. Это видно из того, что тут же сряду выступил святой апостол Петр и 
предлагает Господу вопрос: <<Господи! Если я обличу согрешающего брата 
и он покается, сколько же раз должен я прощать моему брату, согрешаю
щему против меня? Довольно ли до семи раз?>> Иисус же говорит ему: <<Не 
говорю тебе: до семи раз, но до семижды семидесяти раз», то есть про
щай без конца, потому что и Отец Небесный, Которого мы оскорбляем 
беспредельно, прощает нам по беспредельному Своему милосердию. 

Обратите внимание. Потому-то и Церковь изрекает анафему почти ис
ключительно на прегрешения ума, а не BOJ.IИ, на грехи упорства, но не гре
хопадения. Анафема не разбойникам, не ворам, не преступникам разного 
рода, но анафема отвергающим бытие Божие, искупление, бессмертие, бу
д)ЩИЙ суд и т. п .  Отчего это? Что тяжелее? Что гибельнее? Что преступнее? 

Тяжелее, преступнее, пагубнее грехи ума. Грехи же воли неизбежны; 
все мы в беззакониях зачинаемся, во гресех рождаемся и грешим ежечас
но. Пусть я разбойник, душегубец, грабитель, гнездилище многих и тяж
ких преступлений. Но повергаюсь я в прах пред милосердием Божиим и 
вопию гласом разбойника на кресте: << Помяни мя, Господи, егда прииде
ши во Царствии Твоем». Ей! И для нашего покаяния возможен милосер
дый глас Господа, на кресте распятого за грешников: <<Аминь глаголю тебе: 
днесь со Мною будеши в раю». Пусть мне стыдно и страшно взглянуть в 
глаза людям. Я повергаюсь пред всеми в прах: попирайте меня стопами, 
но простите меня грешного, отпустите, разрешите. И рабы Христовы 
простят: по заповеди Христовой, обязаны простить. Сказано: п рощай тво
ему брату, согрешающему против тебя и кающемуся, не семь раз в день, но 
до седмижды семидесяти раз; прощай без меры, без числа и конца. П ро
щай даже заблуждения ума, недоразумения, неведение в вере, предубеж
дения и суеверия, если они не упорны, если люди, как дети, колеблются 
ветром разных лжеучений. Ни одна христианская душа не есть в местили
ще непогрешимой всецерковной вселенской истины. Всякая более или 
менее погрешает в своих убеждениях. Но если кто сеет ложь упорно, как 
сам диавол, отец лжи, сеет, как человекоубийца, для человекоубийства, 
для убийства душ; если кто восстает против утвержденной Христом, Его 
апостолами, всею Вселенскою Церковию, всеми возвышеннейшими ума
ми христианского человечества истины; если кто не приемлет Царство 
Божие, как кроткое и смиренное дитя, но гордо отвергает его, как ожес
телый враг истины, - о! такой творит грех против Духа Святого! И сей 
грех, если не очищается покаянием, не отпустител человеку ни в сей век, 
ни в будущий. Такой грех вторично распинает Сына Божия, и для такого 
греха уже не обретается другой искупительной жертвы. Такой грех под
рывает самые основы Церкви Божией, и она, как живое тело, защищая 
саму себя, испускает вопль боли своего материнского сердца: анафема! 



91 Третья Пасха об-щественного служения Иисуса Христа 

Амвросий, архиеп. Харьковский. Из Слова в Неделю 
торжества Православия. «Вера и разум», 1886 

Мы не погрешим,  если силу и смысл анафемы, изрекаемой Православ
ной Церковью вредным и неисправимым ее членам , выразим в двух сло
вах: «Оставьте нас».  Вы (обратимся к непокорным членам Церкви) не ве
руете , как Господь повелел нам веровать, вы пренебрегаете Его святыми 
заповедями,  вы уничижаете Его святую благодать, вы издеваетесь над ус
тавами Его Церкви,  которую Он создал, которую так любит, которую обе
щал хранить до конца мира, в которой положил все сокровища Своих ис
купительных заслуг; вы вносите в эту Церковь свои разрушительные воз
зрения и учения,  в ы  глумитесь над церковными чиноположениями, обря
дами и обычаями; для вас ничто в Церкви не свято, ничто не дорого, вам 
ничего н е  нужно, - <<оставьте нас>> .  Мы готовы быть в мире с вами, как со 
всеми согражданами, не ведающими веры и закона Христова; мы можем 
быть и соседями вашими, и сослуживцами, и сотрудниками в делах обще
жития, но н е  в единомыслии относительно предметов веры, не в обще
нии молитв и таинств, не в союзе любви духовной, не в разделении с вами 
наших надежд и упований, - <<оставьте нас>> .  Вы стали язъt'Ч}tика.ми, отрек
лись от ч и стоты и полноты веры Христовой; вы по жизни стали для нас 
тем, чем б ыл и  мытари для древних евреев; мы так и понимаем вас, как 
Господь п овелел н а м  вас разуметь: буди тебе, яко язъt'Ч}tик и мытаръ. На это 
ваша свободная воля - быть тем, чем вы желаете, а наша обязанность смот
реть н а  вас и относиться к вам так, как нам повелено от Господа Иисуса 
Христа, в Которого м ы  веруем и от Которого ожидаем вечного спасения. 

О важности единодушной молитвы 
(Мф. 18 : 19) 

Свт. Филарет, митр. Московский. 
Из Беседы пред ммебствием и присягою московского дворя}tства 

Ами}!Ъ глаголю вам, глаголет Христос Спаситель, яко аще два от вас совещаета 
иа земли о всякой вещи, еяже аще npocuma, будет има от Отца Моего, Иже иа небе· 
сех. Что значит, что двум обещает Он сие, а не одному? Хочет вразумить нас 
чрез сие, что в молитве единодушное усердие многих увеличивает силу каж
дого и всех. Уразумейте же и убедите себя, сколь великую помощь предпри
емлемому делу обрести можете, если столь многие, как бы едино и душою, и 
сердцем, совещаете о вещи, еяже просите от Отца Небеmаго. И согласно с сим 
разумением, просите Его единодушно, да дарует каждому из вас свет усмот
реть истинно полезное для общества, решимость избрать оное, твердость 

держаться разумно избранного, проницательность, чтобы не обмануться 

ложными видами, благонамеренность, чтобы не увлечься пристрасти ем или 
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своекорыстием, ревность к общему благу, чтобы не воздремать в лености, 
тогда как отечество обыкновенного требует бодрствования и деятельности. 

Толкование св. Василия Великого 
на 20-й стих 1 8  гл. Евангелия от Матфея 

Твореиия свв. отцов. 
Твореиия Васu.лия Великого 

Поелику Господь сказал: идеже еста два, u.ли трие собраии во имя Мое, ту есмъ 
посреде их (Мф. 1 8:20); то как можем удостоиться сего? 

Собравшиеся в чье-либо имя, без сомнения, должны знать намерение 
собравшего и расположить себя сообразно с оным, чтобы обрести благо
дать благоугождения и не подпасть осуждению за злонамеренность и нера
дение. Ибо званные кем-нибудь, если у звавшего предположена цель- жать, 
готовят себя к этому, и если у него цель - строить дом, приготовляются к 
постройке дома; так и мы, призванные Господом, должны помнить, что 
говорит апостол: малю вас аз юзник о Господе, достойио ходити зваиия, в жже 
звани бысте, со всяким с.мире'/tомудрuем и кротостию, с долготерпеиием, терпяще 
друг другу любовъю, тщащеся блюсти еди'Не'Ние духа в союзе мира. Едино тело и един 
д)•х, якоже и звани бъtсте во едином уповании звания вашего (Еф. 4: 1-4).  Яснее 
же все сие представляет нам Господь, в обетовании одному сказав: аще кто 
любит Мя, слово Мое соблюдет, и Omey Мой возлюбит его, и к нему приидем, и 
обителъ у шго сотворим (Ин. 14:23) . Поэтому как у сего бывает обитель вслед
ствие соблюдения им заповедей, так Господь пребывает посреди двоих или 
троих, если сообразуемся с волею Его. А собравшиеся недостойно и не по 
воле Господней, хотя собрались вместе с виду во имя Господне, услышат: 
'Что Мя зовете: Господи, Господи! И ж творите яже глаголю (Л к. 6:46) ? 

Изъяснение притчи 
о неблагодарном должнике 

(Мф. 18: 21-35) 
Димитрий, архиеп. Волътский. 
«Православное обозрение», 1876 

В одно время, когда Господь беседовал о том ,  как надобно поступать, ког
да согрешит пред нами в чем-либо брат наш, апостол Петр, слушая поуче
ние Господне о прощении брату своему сагрешений его, спросил: Господи, 
калъ краты, аще согрешит в мя брат мой, и отпущу ли ему до седмъ крат ? Господь 
отвечал ему: Не глаголю тъt до седмъ крат, но до седмдесят крат седмерицею, то 
есть сколько бы раз ни согрешил пред тобою брат твой,  должно п рощать 
ему всегда; тем паче никогда и ни в каком случае не должно мстить ему. 
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В объяснение и подтверждение этой заповеди Он сказал притчу, то есть 
изобразил учение Свое в примере одного неоплатного должника, кото
рый был уже прощеп и помилован, но за жестокость к собрату своему пре
дан опять жестокому мучению, - чтобы нам легче было видеть, что быва
ет с теми,  которые не прощают своим ближним согрешения их, и удобнее 
понять, что будет в подобном случае и с нами. 

Уподобися Царствие Божие 'Человеку ц,арю, - так начал Господь Свою прит
чу. То есть Царство Божие во многом похоже на земные царства челове
ческие - без сомнения, потому что оно есть первообраз всех царств чело
веческих, и последние тем лучше и совершеннее, чем ближе уподобляют
ся первому. Царствие Божие есть Святая Церковь Христова, ныне воин
ствующая н а  земле, но потом имеющая явиться Церковию торжествую
щею и славною, вечно блаженным Царством Бога и Христа Его. Как в цар
ствах земных есть царь и есть подданные, так и в Царстве Божием есть 
Царь и Глава - Господь наш Иисус Христос, Которому дадеся всякая властъ 
ua шбеси и ua земли, Который посему есть Царъ царем и Господъ господем, Ему
же подобает ц,арствовати, дондеже положит враги Своя подножие нога.ма Свои
ма. Есть и подданные - это мы, верующие в Господа Иисуса Христа, со
зданные Им из персти земной, искупленные Его честною Кровию от веч
ной погибели и за то обязавшисся при крещении во имя Его веровать в 
Него как единого истинного Бога со Отцем и Святым Духом, любить Его 
от всего сердца своего и от всей души своей, почитать и поклоняться Ему 
как Господу, Владыке и Творцу своему, повиноваться и служить Ему со всем 
усердием и ревностью во все дни жизни своей. В царствах земных есть 
законы и постановления, которыми определяется крут и указуется поря
док действий и отношений всех подданных и между собою взаимно, и к 
предержащей власти царя. Точным и усердным исполнением сих законов 
подданные снискивают благоволение царя своего, а нарушеннем и пре
ступлением их навлекают на себя его гнев и наказание. 

И в Царстве Божием есть священная, Богом данная книга Завета, ко
торая, открывая нам волю Божию, излагая святые и животворные запове
ди Господни, научает тому, как нам вести себя и в отношении к Царю сво
ему, Господу Иисусу Христу и к ближним нашим, членам того же благодат
ного Царства, чтобы заслужить милость и благоволение Царя царствую
щих и не подвергнуться Его гневу и наказанию. 

Уподобися Царствие Божие 'ЧеЛовеку царю, иже воехоте ст.язатися о Clloвecu с 
рабъt своими. В царствах земных царь требует по временам отчета от своих 
подданных в исполнении возложенных на них обязанностей и в соверше
нии порученных им дел. Так и в Царстве Божием Господь востребует от 
нас отчета во всех помыслах и желаниях, словах и делах наших. Для сего 
Он предуставил от века страшный и славный день суда и воздаяния, и все.м 
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щмt noдoбfUm явитися пред судище.м Христовым, да приимет кийждо яже с те
лом содела или блага или зла. Но и прежде этого страшного суда Господь по
требует от нас отчета по смерти нашей, когда душа наша, разлучившись с 
телом, явится в мире духов, когда по делам ее суждено ей будет или во 
светлостях святых, или же в мрачной темнице духов ожидать последнего 
суда Божия, последнего определения участи своей на всю вечность. Под
данные земного царя не знают наперед, в какое именно время им приве
дется давать отчет пред царем своим, ибо это зависит от воли царя, иже 

1 

восхоте- сам, без всякого стороннего побуждения - стязатися о еловеси с 
рабы своими: тем паче во всякое время должен быть готов к отчету раб Хри
стов, ибо не ведает, в онъже 'Час Господъ его при идет. 

На'Че'Ншу же Ему стязатися, приведоша к Не.му единаго должника тмою та
лант. Не воздавая должной дани царю, не исполняя своих обязанностей, 
не делая того, чего требует воля царя, подданный становится должником 
пред ним, и чем долее поступает таким образом, тем более возрастает и 
увеличивается его долг. Несчастный, о котором говорится в притче, был 
должен тмою талантов - сумма, по древнему счету, чрезвычайно большая, 
долг совершенно неоплатный. Так и подданный Царя Небесного, гражда
нин благодатного Царства Христова, если не исполняет того, чего требу
ет от него закон Божий, становится должником пред Богом, и чем долее 
живет во грехах, тем неоплатнее становится его долг. И кто из нас может 
думать, что он менее должен пред правосуднем Божиим,  нежели сей, упо
минаемый в притче должник пред царем своим? Кто не должен приме
нить к себе того суда, какой произнес над ним царь? 

Не имущу же ему воздат и. И что воздал бы сей несчастный царю своему? 
Где нашел и чем приобрел бы такое сокровище, которое равнялось бы тме 
талантов? Несравненно более велик и потому совершенно неоплатен долг 
каждого грешника пред правосуднем Божиим. Что б ы  он ни сделал потом 
доброго, никогда не сделает больше того, что обязан был сделать по зако
ну Божию; а грех все остается и останется навсегда грехом, долг останет
ся долгом - невознаградимым ничем, и уплатить долга греховного нет у 
нас ни возможности, ни средства. 

Не имущу же ему воздати, повеле и Господъ его продати, и жену его, и 'Чада, и 
вся, елика ИЛИJЯше, и отдати, то есть пов.

елел лишить его всего имущества и 
отдать в вечное рабство со всем его потомством. Так и земные владыки не 
терпят и не могут терпеть таких подданных, которые, не исполняя с воих 
обязанностей, оставаясь праздными тунеядцами, бременят собою обще
ство, тем паче таких, которые, нарушая законы общественные, в редят 
всему обществу. Может ли быть терпим в Царствии Божием человек, ко· 
торый своими грехами и беззакониями, своевольным преступлением за· 
поведей Творца своего и Господа, сколько оскорбляет Его отеческую лю-
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бовь и правду, столько же омрачает собою светлое Царство Божие, вре
дит всему христианскому обществу, внося в него соблазны и развращение? 
Посему-то правосудие Божие лишает грешника всех духовных сокровищ, 
которыми любовь Божия ущедрила человека, созданного по образу Бо
жию и воссозданного во Христе на дела благая, отчуждает его от насле
дия жизни вечной и предает рабству диавола и собственных страстей его. 

Но, по бесконечной любви и милосердию Отца Небесного, нам даро
вана возможность обретать оправдание и спасение в Иисусе Христе, Еди
нородном Сыне Божием, Который искупил от кл.ятвъt закттъt.Я, бъtв по нас 
'КЛЯтвою. Нам должно только с живою верою, искренним раскаянием и 
твердою надеждою обратиться к милосердию Божию, как обратился по
мянутый в притче должник к милосердию царя своего. 

П ад убо раб тоЙ, 'КЛО'НЯШеСЯ ему, глаголя; потерпи 1-ta МШ, и вся т и воздам. Для 
неоплатного должника нет другого средства избавления, как прибегнуть 
к милосердию заимодавца; для безответного преступника нет другого при
бежища, кроме молитвы о помиловании. Так и поступает несчастный дол
жник: о н  падает в ногам господина своего, просит его снисхождения и 
милости, умоляет его: потерпи на мш. Так надобно поступать и нам, греш
ным, если желаем избежать достойной казни по грехам нашим. Каждый 
грех ужасен  в первую очередь тем, что оскорбляет величие и святость 
Божию, Его бесконечную любовь и правду; нарушает закон, которым дер
жится весь порядок мира нравственного, возмушает мир и покой Царства 
Божия. В этом отношении мы не можем сделать ничего для удовлетворе
ния правде Божией ,  умиротворения Царства Божия, для восстановления 
попранн ого нами закона мира нравственного, для заглаждения беспоряд
ков, в носимых грехами нашими в мир Божий. Один Господь Иисус Хрис
тос Своими страданиями за грехи наши, Своею крестною смертию и Вос
кресением мог совершить все сие, умиротворив всяческая Кровию креста Сво
его, аще земная, аще ли небесная. Посему одна только живая вера в Господа 
Иисуса Христа, пострадавшего за грехи наши, одно живое упование на 
силу крестно й  смерти Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна 
молитва сердца сокрушенного и смиренного могут снять с нас эту тяжкую 
вину грехов наших и оправдать нас туне благодатию Христовою. 

Несчастны й  должник обещает царю уплатить долг свой: потерпи на мне, 
и вся ти воздам. Очевидно, что это для него невозможно. Этим обещанием 
он хочет только выразить свою готовность употребить с своей стороны 
все, чтобы вперед не  только не увеличивать долга, но заглаждать по воз
можности и прежние долги. И это необходимое условие для каждого каю
щегося и ищущего оправдания и помилования грешника. Без твердого 
намерения престать от греха навсегда, не оскорблять величия Божия но
выми беззакониями, не возбуждать на себя гнева-Божия новым преступле-
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нием Его святых и животворных заповедей покаяние наше было бы неис
кренне, обращение к Богу - лживо, молитва о прощении и помиловании -
недос:rойна милости. С другой стороны, если мы не можем н ичего сделать 
к удовлетворенно правосудию Божию за грехи свои, то можем переносить 
со смирением и покорностью воле Божией многоразличные скорби и бед
ствия жизни как праведное наказание за грехи наши. Для сего-то и запоие
дуется нам взять крест свой и идти во след Господа Иисуса Христа. 

Изшед же раб той, обрете еди-наго от 'К.!lf!вретов своих, иже бе долже-н ему стом 
пеN.ЯЗъ (сумма весьма малая, а в сравнении с тмою талантов совершенно 
почти ничтожная),  и ем его давляше, глаголя: отдаждъ .ми, и.мже .ми еси долже-н. 
Не так ли поступаем и мы, когда, помилованные Отце м Небесн ы м  во Хри
сте Иисусе, оправданные туне благодатию Божиею от безмерного множе
ства грехов наших пред Богом, гневаемся и злобствуем и за малые оскорб
ления, причиненный собратом нашим, преследуем и язвим его всеми сред
ствами, готовы мстить ему до самой смерти, не находи м  довольно слов, 
чтобы выразить свою обиду, чтобы очернить и обвинить обидевшего? А за
бываем о том, сколько раз и как тяжко сами оскорбляем и словом, и де
лом, и как злосчастна бьша бы наша участь, если бы все когда-либо оскор
бленные нами захотели мстить нам таким же образом. 

Пад же 'К.!lf!врет той -на -нозе его, .моляше его, глаголя: поrмрпи на .мне, и вся 
возда.м ти. Казалось бы, как не вспомнить при этом жестокосердому рабу, 
что он и сам бьш теперь же в положении неоплатного должника не пред 
равным себе рабом, а пред Самим Царем своим Господом, н о  был помило· 
ван и прощен? Но злопамятство и любомщение заглушают в человеке все 
чувства человеческие и делают его зверем. 0-н же не хотя:ще, но вед, всади его 
в темпиуу, до-ндеже воздаст долж-ное. То есть за малый долг подверг его тому 
же самому наказанию, на которое осужден был сам за целую тму талантов 
и от которого избавлен туне, по единому милосердию Царя своего. 

Но такая бесчеловечная жестокость раба лукавого к несчастному свое
му собрату тотчас сделалась известною царю. Видевше же 'КЛеврети его быв
шая, сжалишася зело, и пришедше возвести ша господи-ну своему вся бывшая. Так и 
наши взаимные поступки друг с другом, и наши памятозлобные помыслы 
и чувства ведомы Сердцеведцу Богу. Святые ангелы, неотступные при став· 
ники наши, с болезнью и прискарбнем видя жестокость нашу друг к другу, 
возвещают о том пред лицом Отца Небесного. И не только злое дело лю
бомщения, но ни один злобный помысел н а  брата своего, н и  одно гневли· 
вое и злостное движение сердца не утаится от всевидящего ока Божия, u 

никто и ничто не сокроет нас от Его карающего гнева. 
Тогда призвав его господи-н его, глагола ему: рабе ЛJ'Кавый, весъ долг о-н отпустих 

тебе: -не подобаше ли и тебе по.миловати 'К.!lf!врета своего, яхоже и аз тя по.мило
вах ? Не подобаше ли- из одной благодарности к помиловавшему, из чувства 
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радости о помиловании, из сострадания к бедному собрату своему, из од

ного даже житейского благоразумия, чтобы дать ему возможность и вре

мя уплатить долг свой? Несравненно виновнее пред Отце м Небесным мы, 
когда не прощаем друг другу взаимных оскорблений и обид, - чем боль
шее явлено н ад нами человеколюбие и милосердие Божие. Кто по жесто

косердию своему не исполняет и этой нетрудной заповеди, тот сам осуж

дает себя н а  ту казнь, которая постигла жестокосердого раба. 
И прогневався Господъ его, предаде его мучителем, дондеже воздаст весъ долг 

свой. То есть за жестокость к собрату определил взыскать с него и тот долг, 
который был уже прощен, предать его вечному рабству и мучению. 

Тако, - заключает Господь Свою притчу, - и Ome?& Мой Небесный сотва
рит вам, аще ш отпустите кийждо брату своему от серде?& ваших прегрешения 
их. Тако сотворит, то есть отвергнет от лица Своего и предаст вечному му
чению. Таков вечный и непреложный закон правды! Таково неизбежное 
следствие жестокосердия к ближнему! Ибо может ли человек раздражи
тельный и любомстительный быть в Царстве Божием, которое есть цар
ство любви, мира и радости о Дусе Святе? 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 1 8-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

Святоотеческие толкования 
1 )  Свт. Василий Великий о смиренномудрии, что такое и как приобретается? ч. 4. 
2) Свт. Григарий Богослов о смиренномудрии, кто имеет оное, ч. 3. 
3) Св. Ефрема Сирин о смиренномудрии. Творения, ч .  3. 
4) Прп. Исаак Сирин о смиренномудрии. Черты сей добродетели. В чем состоит 

истинное и совершенное смиренномудрие? Отношение между смиренномvдрием и 
безмолвием. Признак смиренномудрия. Степени. 

5) Св. Василий Великий о соблазне. Что значит соблазнять и как остеречься сего? 
ч. 5. Правила о предотвращении соблазнов, ч. 3. 

б) Св. Ефрем Сирин о том, что не должно соблазнять ближнего, и о правой жизни. 
7) Св. Иоанн Златсrуст. Беседа на Мф. 1 8: 13-14. «Христианское чтение••. 1839. 
8) Блж. Феофилакт. Изъяснение Евангелия в 1 1  нед. по Пятидесятнице. (Мф. 18: 

23-35). <<Воскресное чтение» , 1 8 10. 
9) Св. Иоанн Златсrуст. Беседа на Мф. 18: 32-33. <<Воскресное чтение», 18 16. 
1 О) М к. 9:40. Прп. Исидор Пелусиот на слова: иже несть на ны, по нас естъ, ч. 2. 

Новейшие толкования в духовных журналах 
1 1 ) Ст. 3. Подражание детям. <<Христианское чтение»,  183 1 .  Там же 1851 .  
1 2) Подражание детям. «Воскресное чтение», 1828. 
13) Л рот. Нечаев. В каких отношениях взрослые должны подражать детям? «Душе

полезное чтение»,  1 869. 
1 4) Гизо. Иисус Христос и дети. <<Православное обозрение» ,  1865. 
1 5) Мысли свт. Феофана на некоторые места из 18 гл. Матфея. •домашняя бесе

да .. , 1871 .  
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16) Ст. б. Жернов осельсюtй. Библ. п. ел. « Воскресное чтение», 1875. 
17) Ст. 7. Соблазн. «Христианское чтение», 1854. 
18) С т. 1 О. Блюдите, да 1U! презри те единого от ма.лъtх сих. «Воскресное чтение», 1809. 
19) Ст. 10. Рассуждение об Ангеле Хранителе на тот же ст. «Христианское чтение••, 

1823. 
20) Ст. 10. Ангел Хранитель. « Воскресное чтение•> ,  1802. 
2 1 )  Ст. 10-18. АВ. Евангельское чтение в 1 неделю Великого поста. «Воскресное 

чтение», 1825. 
22) А. ВОС/(ресен�ий. О церковном суде. «Душеполезное чтение••, 1869. 
23) Свящ. Предтеч�ий. Прощение обид. «Духовная беседа•• ,  1873. 
24) А. Ф. О прощении обид. «Христианское чтение•• ,  1862. 
25) Епископ Феофан о прощении обид. «Домашняя беседа» , 1873. 
26) М. Григарий. Побудительные причины к прощению обижающих нас (Мф. 18: 

32-33). «Духовная беседа••, 1858. 
27) Об обязанностях христианина по учению евангельских притчей. << Воскрес-

ное чтение», 1834. 
28) Ст. 23-35. Притча о милостивом царе. << Воскресное чтение•• , 1882. 
29) Ст. 23-35. Изъяснение Евангелия Воскресного. <<Воскресное чтение»,  1803. 
30) Ст. 23 - 35. Беседа священника с детьми о евангельских притчах. <<Руковод

ство для сельского пастыря», 1865. 
31) Ст. 23-35. Два должника. Евангельская притча. <<Православный собеседник», 

1861. 
32) Лк. 9:50. <<Воскресное чтение» ,  1807. 

В Словах и Беседах 
33) На Евангелие от Матфея, гл. 18. Ст. 7. Филарет, apxuen. Черниговский. О соблаз

нах. 
34) Ст. 23-35. Дмитрий, архшт. Волътский. Беседа на притчу о немилосердом рабе. 

«Волынские епархиальные ведомости» ,  1876. 
35) Леонтий, архшт. Варшавский. Изъяснение той же притчи. 
36) Ст. 20. Свт. Филарет, митр. Московский. Об обетовании христианской собор

ной молитвы и исполнении его над первенствующею Церковью апостольскою. 
37) Ст. 33. Свт. Филарет, митр. Московский. Изложение и приложение притчи о 

прощении согрешающих. 
38) Ст. 35. Арсений, митр. Киевский. О прощении обид. 

Ветхозаветный праздник Кущей 
«Воскресное чтение», 1 81 1  

Воспоминание великих благодеяний , явленных Богом Израилю, освяще
но было в ветхозаветной Церкви тремя великими праздниками: чудес
ное исшествие из Египта - праздником Пасхи, Синайское законодатель
ство - праздником Пятидесятницы, наконец,  четыредесятилетнее стран
ствование в пустыне, исполненное знамений и чудес, - праздником Ку
щей. Этот последний, по словам Филона, величай ший из великих празд-



99 Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 

ников по своей торжественности, известен был даже языческим писате
лям, которые, впрочем, ошибались в значении его и в праздновании Богу 
Из раилеву думали видеть свое, языческое празднество. По установлению 
Божественному, праздник Кущей должен был продолжаться восемь дней, 
начиная с 1 5  дня месяца Тисри (октября) .  В течение всего этого времени 
весь Израиль оставлял жилища свои и проводил дни и ночи в кушах, на
рочно устрояемых из древесных ветвей. По намерению Божию, празд
ник Кущей должен был возводить мысли Израиля ко временам предков 
и не только напоминать ему водительство Божие в пустыне, но и служить 
выражением благодарности к Богу за благоприятную жатву. Кроме того, 
по мнению некоторых, с праздником Кушей соединяли еще воспомина
ние первого по исходе из Египта ополчения, сделанного у Сокхофа, при 
котором израильтян е  в первый раз раскинули куши свои , и воспомина
ние поставления и освящения скинии в пустыни, которое совпадало с 
сим праздником. 

Торжество праздника Кущей простиралось и на религиозную, и на до
машнюю жизнь евреев. Как в один из трех великих праздников, в кото
рые по закону всякий мужеский пол должен был являться в храм пред 
Господом ( И  с. 23: 1 7) , - в праздник Кущей народ стекалея отовсюду в Иеру
салим тем охотнее, что около этого времени оканчивались все работы 
полевые. И ерусали м  и окрестности его представляли тогда величествен
ную картину м ножества зеленеющих кушей, раскинутых по стогнам го
рода, гор е  Елеснекой и окрестным возвышенностям. Народ с ваиями в 
руках и воскл ицанием Осанна восходил в храм пред Господа, где ежеднев
но многочисленные жертвы возносимы были от имени всего Израиля; 
ибо в п раздник Кущей закон повелевал возносить от всего сонма жертв 
гораздо более, н ежели во все другие праздники. Самый алтарь жертвен
ный в это время украшали ваиями, - может быть, в память того, что Сам 
Господь во время странствования Израиля в пустыне бе ходя в обиталищи, 
в кущи ( 2  Цар. 7:6).  Вокруг него ежедневно совершали род священной 
процессии,  в которой все участвовавшие, держа в руках пуки из пальмо
вых, ивовых и миртовых ветвей, восклицали: Осаюtа! - отчего и самый 
праздник иногда называли великое Осанна, а в седьмой день его алтарь об
ходили с едмижды. Обряд сей вероятно, напоминал чудесное взятие Иери
хона при Иисусе Навине. 

Другие священные обряды, совершаемые в храме, еще более возвы
шали торжество праздника: то были так называемые возлияние воды на 
жертвенник и возжжение елея во храме, в притворе жен. Еврейские учи
тели первый из обрядов возводят ко временам Моисея и причисляют к 
устным заповедям его, но без всякого основания. Пример Давида, воз
лив

'
шего при одном случае воду в жертву Господу (2 Цар. 23: 16), тоже не 
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может доказывать существования сего обряда в его время. Впрочем, мож
но думать, что во времена пророка Исаии его уже совершали и что, при
меняясь к нему, пророк таинственно говорил: почерпите воду с веселие.м от 
источника спасения (Ис. 12:3) . Во времена Иисуса Христа он состоял в том, 
что один из священников в сопровождении множества народа исходил 
из храма к источнику Силоамскому и, наполнив золотой сосуд водою его, 
вносил ее при звуке труб и пении псалмов аллилуйных (Пс. 1 1 2-1 1 7 )  чрез 
врата водные во храм и возливал на алтарь в жертву Богу. Обряд этот со
вершался ежедневно в течение первых семи дней праздника и, по мне
нию некоторых, имел целию испросить у Бога обильный дождь, столь 
необходимый в Палестине для осенних посевов. На сей-то обряд таин
ственно указывая, Спаситель в последний великий денъ праздника стояше и 
зваше глаголя: аще кто жаждет, да приидет ко Мне и nuem: веруяй в Мя, якоже 
рече Писание, реки от чрева его истекут воды живы (Ин. 7: 2, 37-38) .  

Другой замечательный обряд праздника Кущей состоял в возжжении 
светильников в храме, в притворе жен - ежедневно, по окончании ве
черней жертвы. Для сего уготовляли там четыре большие светильника, 
из коих каждый вмещал в себе большое количество елея, так что, п о  сло
вам раввинов, свет от них разливалея на весь Иерусалим. Левиты , стоя 
на ступенях притвора, пели при этом псалмы степеней (Пс.  1 1 9-1 33) ,  а 
вельможи с факелами в руках обходили вокруг светильников в священ
ном ликовании. В древности царь, сидя на п ростой деревянной скамье в 
том же притворе жен, читал народу некоторые отрывки из Второзако
ния, как повелел Моисей (Втор. 31 : 10 ) .  Но это совершалось только в одни 
субботние годы. 

Церковное торжество праздника Кущей отражалось и на домашней 
жизни еврея. Несмотря на значительное охлаждение воздуха в месяце 
Тисри, каждый считал обязанностью проводить ночи и большую часть дня, 
по закону, в куще и, как символ радости, носить в руках ваии и плод древа 
красен (по всей вероятности, граната) (Лев. 23:40) .  В кущах учреждаемы 
были и те вечери, которые закон предписывал по случаю принесения де
сятин от жатвы, плодов, животных и т. п . ,  и на которые повелевал пригла
шать не только родных и друзей,  но рабов и рабынь, левитов, вдов, с ирот, 
странников и т.д. (Втор. 12: 1 1-12) .  Там же читали закон,  воспоминали 
историю предков и пели псалмы Богу Израилеву; вообще, праздник Ку
щей отличался такою торжественностью, что многие обряды его вошли в 
народный обычай и употреблялись для выражения народного восторга 
при каких-либо радостных событиях. Так, народ встречал с ваиями и вос
клицаниями Осанна Александра Великого при входе его в Иерусалим; так 
встречен был Агриппа, и, наконец, Спаситель мира при торжественном 
вшествии Его в Иерусалим. 
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К повествованию �вангелиста Луки 
об отmествии Господа с некоторыми 

из учеников в Иерусалим на праздник 
Кущей (9:51 ) чрез Самарию (9: 52-62) . 

Не весте, коего духа ecme вы (Лк. 9:55) 
<<ВоС?Сресное чrrumue", 181 9 

Серцеведец обличает учеников, хотевших низвесть огнь с неба на жите
лей, не примявших к себе Господа, в незнании самих себя. Он как бы так 
говорит им: «Вы не знаете, какой в вас дух, и песообразно с ним говорите 
и мыслите. Дух в вас - дух Моего учения евангельского и Моей любви, 
желающей всем спасения, а вы хотите поrубить целое селение. Дух, кото
рый в вас, есть огнь, но огнь животворящий, а вы ищете огня пожигающе
го и убивающего». Не весте, -коего духа есте вы. 

Такое незнание самих себя бывает и у нас. Случается, что люди, имею
щие прекрасные свойства ума и сердца и изучившие правила жизни, в ми
нугы омрачения душевного действуют песогласно с самими собою и про
тив правил своих. Так противоречит сам себе тот благовоспитанный юно
ша, который минутно увлекается примером буйных сверстников своих и 
разделяет с ними пагубное невоздержание, а после сам осуждает себя и 
горько оплакивает свое падение. Он действовал, забыв себя самого, за
быв все добрые правила, внушенные ему родителями и наставниками. 

Это - заблуждения ума и сердца минутные, и они передко бывают весь
ма гибельны. Что сказать о тех заблуждениях, которые обращаются в на
вык, делаются ростоянпо пороком? Это тоже незнание своего духа. но уже 
совсем другого рода. Омраченный страстью до того, что делается постоян
ным рабом ее, не познает уже своего погибельного состояния и думает, что 
он на пути правом. Но ему тоже можно сказать: ты не знаешь, несчастный, 
по какому духу действуешь. Дух, омрачивший тебя, -это дух тьмы, дух злой, 
погибельный! Если бы ты знал это, если бы можно было хотя на минуту 
выйти тебе из греховного рабства твоего, ты сам ужаснулся бы самого себя 
и возненавидел пагубную страсть твою, которую теперь так любишь! Но сие 
С1Срыся от ичию твоею (Лк. 19:42), омрачися неразумное серд-це твое (Тим. 1:21)!  

Христианин, вся-це.м. хранением. блюди серд-це твое (Притч. 4:23 ); не позво
ляй ему не только надолго, но, если можно, и на минуту омрачиться духом 
страсти. Когда в каком-либо сильном движении чувства ты хочешь что
либо сказать или сделать, спрашивай сам себя: какого ты духа? И твой по
ступок будет ли согласен с духом веры и любви христианской? Если бы 
так, в свете учения евангельского, мы всегда рассматривали самих себя, 
если бы научились nознаватъ Духа Божия и духа лестча ( 1 Ин. 4:2) и были 
всегда верны первому, то и не было бы у нас заблуждений греховных; живя 
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духом, мы и ходили бы по духу, а не по плоти; имея звание сынов Божиих, 
не действовали бы, как рабы и невольники. И аще быхо.м себе рассуждали, не 
быхо.м осуждены бы.ли ( 1  Кор. 1 1 :29). 

Допо.лните.льными статья.ми .могут быть: 
1 )  На ст. 53. Блж. Иеропим. Что значит сказанное: и ne прияша Его, яхо лиуе Его 6е 

грядущее в Иерусалим. Творения, 2. О том же в письме к Аспазии. «Христианское чте
ние•, 1846. 

2) На тот же стих. Прот. Богословский. О причинах ненависти мира к истинным 
последователям Христовым. «Духовная беседа», 1859. 

3) На ст. 55. Прот. Деболъский. Неведение Духа Христова. «СтранниК>>, 1865. 

Иисус Христос на празднике Кущей 
. (Ин. гл. 7) 

Горский. <<Евапге.лъская история» 

Ст. 1-2. Более года Иисус пробыл в Галилее, не заходя в Иудею, потому что 
иудеи хотели убить Его. В праздник Кущей, около полугода после проис· 
шествия при озере Тивериадском, описанном в шестой главе (ибо то было 
до Пасхи, раннею весною, а праздник Кущей совершается осенью) , Иисус 
опять приходит в Иерусалим. 

Ст. 3-5. Перед праздником Кущей братья И исуса уговаривают Его идти 
в Иерусалим. Привыкнув смотреть на Него как на близкого себе родствен· 
ника, они тогда еще не веровали в Него. Им трудно было мыслить, что 
Иисус не такой же человек, как и они, а великий пророк или даже Мессия. 
С другой стороны, они были свидетелями Его чудес и виде.JJИ влияние Его 
учения на народ. Все это приводило их в смущение; они � знали, что ду
мать об Иисусе. 

Понуждая Его теперь идти в Иерусалим, они надеялись, что если Он 
действительно Мессия, то это в Иерусалиме окончательно выяснится, и 
они таким образом будут наконец выведены из томящего их недоумения. 

Ст. 6-8. Иисус отвечает им, что не пойдет еще на сей праздник, потому 
что Его время не исполнилось. Вместе с тем Он объясняет братьям ,  поче
му мир Его ненавидит: Он обличает зло мира, а это людям неприятно, ибо 
они не желают слышать, что дела их злы. 

Ст. 9-14. Иисус не сказал, что не пойдет в Иерусалим ,  но что Он 1tl 
nойдет еще на сей nраздпик. Идти на праздник значило участвовать в палом· 
ничестве, то есть шествовать со всем народом и совершать в самом Иеру· 
салиме разные подготовительные к празднику публичные обряды. При 
этом Иисус постоянно находился бы на виду, и начальники, желавшие Его 
смерти, легко могли бы найти удобное время и место, чтобы схватить Его. 
Даже при совершенно неожиданном появлении Иисуса в храме они по
слали слуг схватить Его, как повествует евангелист. 
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В середине праздника Иисус пришел в Иерусалим - как бы тайно, то 
есть не вместе с другими паломниками, - и  стал учить во храме. 

Ме?КдУ тем народ, собравшийся сюда из других стран и городов, уже 
ожидал Его. И много было толков о Нем: одни говорили, что Он добр, а 
другие говорили: нет, но обольщает народ. Впрочем, явно не смели выска
зывать своих мнений, боясь иудеев. (Апостолы, пришедшие в Иерусалим 
ранее Господа, могли быть очевидцами этого. - «Опыт краткого изъясне-
ния на Ев. Иоанна» Тернера) . . 

Ст. 1 5. Явиться учителем во храме или в училище, которое помеща
лось в зданиях храма, не всякий мог, кто бы хотел. По правилам раввинс
ким надлежало быть наперед несколько лет в эвании талмид (ученика), 
потом в звании хабер (товарища) при каком-нибудь раввине, чтобы та
ким образом получить власть, как тогда говорили, e�oooiav Лa�vet.v. И 
хабер мог изъяснять изречения других, а когда становился сам раввином, 
тогда уже мог и сам учить. Иудеи, зная, что Иисус ни в какой школе, ни у 
какого раввина не учился, дивились, как Он мог выступить с учением во 
храме. (Вестъ Писания означает ученость вообще и по характеру учености 
раввинскую, в особенности умение изъяснять Писания.) 

Ст. 16-19. В ответ на такие мысли Господь говорил, что и учение Его, и 
право учения Он не усвояет Себе, но оно от Пославшего Его. Что Его уче
ние не своевымышленное, это может узнать каждый, кто хочет творить 
волю Божию, по внутреннему опыту. Что право учения не самоприсвоен
ное, об этом достаточно свидетельствует и то, что Он Себе не ищет сла
вы, но Пославшему Его; следовательно, Ему можно верить. И проникая в 
их мысли, зная, что они хотят противопоставить словам Его нарушение 
закона Божия - по их мнению, в исцелении расслабленного - обращает 
этот упрек против них самих, указывая как на ближайшее доказательство 
сего противления закону на то, что они ищут Его жизни. 

Ст. 20-24. Уловленные в своих собственных сетях, иудеи с наглостью и 
негодованием возражают Ему: «Не бес ли в Тебе? Кто хочет убить Тебя?» 
Однако Господь продолжал еще более раскрывать несправедливость, с ка
кою они представляли исцеление расслабленного в субботу нарушением 
покоя субботы, и заключил: «Не судите по наружности, но судите судом 
праведным», Смотрите на то, из какого намерения проистекало это дей
ствие - исцеление. 

Ст. 25-27. Слыша такой разговор между Иисусом и иудеями и видя, 
как те самые, которые прежде горячо вступались за нарушение субботы и 
искали жизни Нарушителя ее, теперь отступаются от своих мыслей. Не
которые иерусалимляпе подумали было уже, что об Иисусе переменили 
мнение самые начальники иудейские и признают Его за Христа. С своей 
стороны ,  и сами они готовы бы признать Его таким; но не всем ли извес· 



Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 104 
тно, думали они, откуда происходит Он? (Жителю столицы веры и наро
да - Назарет дает Мессию!)  А Мессия должен явиться не так. Сердце их 
было на стороне Иисуса, а ум или, точнее, предрассудки, неправильное 
толкование учения пророков о Мессии и недостаточное разумение Са
мого Спасителя - против Него. (Пророки говорили о недоведомости веч
ного происхождения Мессии как Сына Божия; народ относил это ко вре
менному, не думая, как с этим согласить мысль о том, что Мессия должен 
быть сыном Давида и родиться в Вифлееме.) 

· 

Ст. 28-29. Видя искренность расположения в некоторых из этих со
мневающихся, Господь не оставил их колебаться в недоумениях, но вмес
те дал пробный камень для испытания сего расположения. Он сказал: «Вы 
думаете, что уже знаете Меня, когда знаете, Кто Я и откуда Я? Но знать 
Меня так еще не значит вполне Меня знать. Кто из вас знает другое отече
ство Мое? Того, Кто послал Меня? Вот если бы вы знали Его, как должно 
знать, тогда бы могли сказать, что и Меня знаете».  Этим заключил Гос
подь Свои наставления в первый день Своего явления в Иерусалиме. 

Ст. 3G-32. Слова сии произвели различное действие: одни из слушате
лей Его, которым, при их проевещении и высоком мнении о них в народе, 
нелегко было сознаться в таком неяедении самого существенного и неохот
но бьmо уступить первенство Иисусу (может быть, те самые, которые иска
ли Его жизни и прежде) , услышав снова такие объявления о Себе Иисуса, 

. старались схватить Его и, вероятно, представить синедриону. Но Господь 
скрьmся от них. В то же время другие, зная о всех чудесах, какие Он совер
шал доселе, готовы были дать полную веру Его словам о Себе и говорили: 
можно ли более ожидать чудес от Мессии? Таким образом, народные толки 
об Иисусе, возбужденные в начале праздника, после появления Самого 
Иисуса еще более усилились, так что члены синедриона признали за нуж· 
ное принять для укрощения их свои, достойные их, меры: они поручили 
некоторым схватить Иисуса не теперь именно, а как-нибудь на празднике. 

Ст. 33-34. Узнав об этом, Господь в угрозу безумной злобе объявил Сво
им гонителям: «Еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня. 
Будете искать Меня (в нужде, в бедствиях возбудится желание Избавите
ля, Мессии); но где буду (тогда) Я, вы туда не можете прийти». 

Ст. 35-36. Перетолковывая сии слова по-своему, чтобы вывести из них 
новое обвинение, ослепленные неверием и злобою, иудеи с насмешливою 
наглостью говорили: <<Не хочет ли Он идти в Эллинское рассеяние (к языч
никам) и учить эллинов - что мы не можем найти Его? У нас Ему нет ус
пеха!» (Может быть, повод к такому толкованию слов Иисуса злобные 
враги взяли как вообще из кроткого обращения Его с язычниками, так 
и из Его nуrешествий по окрестностям Галилеи языческой, недавно Им 
совершенных) .  
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Ст. 37-39. В таком положении дела оставались до последнего, самого 
торжественного дня праздника. Праздник сей, напоминавший успокоение 
народа в земле обетования от трудов странствования, был праздником 
вместе закона, поелику тогда наиболее занимались чтением его, и у про
рока Захарии (14:16) он символически означал время собрания в Иеруса
лиме всех народов на поклонение Богу истинному. В последний день сего 
праздника по обычаю совершалось символическое возлияние воды из ис
точника Силоамского (на эту воду есть указание в той же главе Захарии и 
у Иезекииля),  п ротекавшего под горою храма, при пении из пророка 
Исаии: жаждущии, приидите на воду ( 12:9). 

Вероятно, по применению к сему значению праздника и действию, и 
Господь, явившись в этот день снова в собрание народа, произнес: «Кто жаж
дет, иди ко Мне и пеЙ>>, И, сравнивая Самого Себя с храмом, из-под которо
го течет вода, прилагает это сравнение и к верующим в Него. Как Он исто
чает воду живую, так и верующие во имя Его, получив Духа, не только будут 
иметь эту воду в себе, в своем сердце, но и изливать другим, распространяя 
всюду свет Богопознания (из 46 ст. видно, что проповедь бьта обширная). 

Ст. 40-46. Голос Божественный умолк. Начались опять суждения и спо
ры об Иисусе. Одни видели в Нем пророка, другие Самого Мессию, но в 
то же время одни говорили, что Мессии, как сынаДавидова, надобно ждать 
не из Галилеи, а из Иудеи, именно из Вифлеема; другие говорили, что из 
Галилеи даже и прораков не бывало (ст. 52). Бьти даже такие, которые 
изъявляли желание схватить Его. Но и служители храма, на которых сие 
возложено было от синедриона, возвратились по окончании праздника 
без успеха, объявив, что они не могли взять Его, потому что ни ОДИН чело
век никогда не говорил так, как Сей Человек. 

Ст. 4 7-53. Наконец, в самом синедрионе при рассуждении по сему слу
чаю оказалось разделение, которое еще более должно было вооружить 
против И исуса врагов Его. С негодованием выслушав донесение послан
ных, они отвечали им: «Неужели и вы прельстились? Да уверовал ли в 
Него кто из начальников или из фарисеев? В Него верует один народ. 
Но этот народ невежда в законе - прокляты они». В это время Никодим 
осмелился было заметить членам синедриона, что несправедливо они 
поступают, заключая так свое суждение о Человеке, Которого дела хоро
шо не знают и не выслушали. «Да чего и разыскивать? Из Галилеи ника
кого пророка не бывало», - отвечали ему прочие, забыв в помрачении 
ума своего, что оттуда были Илия, Иона и, может быть, даже Наум. И ему 
заметили с насмешкою: «Не из Галилеи ли сам ты, что так вступаешься за 
галилеянина?» Таким образом, не входя в дальнейшее исследование дела, 
положили отлучать от синагоги каждого, кто признал Иисуса Месснею 
(9:22). 
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Аще кто хощет волю Божию творити, 
разу.меет о учении, кое от Бога есть (Ин. 7: 17) 

«Воскресное чтение», 181 О 
Вот важное правило для священной критики и герменевтики! Если хочешь 
познать истину Божественного Писания, будь исполнен истинным жела· 
нием волю Божию творить. С предметами Божественными не так посту· 
пать должно, как с человеческими: последние мы наперед уразумеваем, а 
потом любим; а первые прежде возлюбить должно, а потом уразуметь. 

Так, вельможе царицы Ефиопской, читавшему, но не разумевшему про
рока Исаию, подано разумение за то именно, что сердце его уже готово 
было не на слушание только слова Божия, но и на послушание оному. Так, 
Корнилий, сотник удостоился высшего руководства в истине потому, что 
был благоговсин и бояйся Бога со всем домом своим, творяй милостыни м ноги л» 
дем и .мал.яйся Богу всегда (Деян. 10:2). 

Но не так хотели знать Писания книжники и фарисеи; они искали ела· 
вы своей, а не Божией; хвалясь в законе, преступлением закона Бога бес
чествовали (Рим. 2:22); и потому одебеле сердце людий сих, и уши.ма тяжко слъt
шаша, и очи свои с.м.ежиша, да не хахо увидят очи.ма, и уши.ма услъtшат, и сердуем 
уразумеют (Деян. 28:27). Не потому ли и ныне некоторые или совсем от
вергают учение евангельское, или превратно изъясняют оное, что нет у 
них искреннего желания волю Божию творить, а есть одно желание - все 
делать по-своему и славить себя самих? Впрочем, это евангельское прави· 
л о для истинного уразумения Священных Писаний без труда соглашается 
с правилом и обыкновенной критики человеческой. Не требуется ли у всех 
беспристрастие в читающем, если хочет он правильно судить о писателе? 
Беспристрастие необходимо и при чтении слова Божия. Но как здесь уче· 
ние направлено против всего страстного, ветхого человека нашего и ве
дет нас к жизни человека нового, то и понятно, почему требуется к уразу· 
мению сего учения беспристрастие особенное, то есть возможное возвы· 
шение над всеми страстями естественными, сильное, искреннее желание 
спасения и вследствие того - молитва сердца к Богу. Заметим, что Спаси· 
тель требовал хотения исполнить волю Божию, но еще не самого испол· 
нения сей воли - потому что говорил о первоначальном познании исти· 
ны Слова Божия. Посему и плотский иудей, и грубый язычник, и всякий 
грешник могут познать, где и какой путь спасения среди всех известных 
путей в мире, если только всем сердцем возжелают волю Божию творити. 
Но что нужно тому, кто уже знает путь спасения? Для дальнейших успехов 
ему мало одного хотения, а нужно самое верное и тщательное исполнение 
воли Божией. Высшее разумение истины обещано высшей добродетели. 
Кто более и более очищает свое сердце и исполняется любовию к Госпо· 
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ду, тот и делается способным созерцать тайны Божии. Имеяй заповеди Моя, 
говорит Господь, и соблюдаяй их, той есть любяй Мя: а любяй Мя возлюбЛен 
будет От'Цем Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему CtLJ1t (Ин. 14:21 ). 

Реки живой воды 
Свящ. В. Нечаев. 

«Душеполезпое чтепие», 187 З 
Аще кто жаждет, да приидет ко Мш и пиет. Веруяй в Мя, якоже рече Писапие, 
реки от чрева его истекут водъt живъt. Сие же рече о Дусе, Егоже хотяху приима
ти верующии во и.м.я Его (Ин. 7: 37-39). Воззвание к жаждущим и обетование 
о реках воды живой Господь Иисус произнес в Иерусалимском храме в 
последний день (7-й) праздника Кущей. В словах, содержащих это воззва
ние и обетование, идет речь о благодати Святого Духа, даруемой чрез 
Христа верующим в Него, и чрез истинно верующих изливающейся на 
других. Действие благодати Святого Духа на людей чрез верующих во Хри
ста, представлепное под образом истечения рек из чрева их, имело от
крыться, по объяснению евангелиста Иоанна, собственно по торжествен
ном сошествии на верующих Святого Духа, которое должно последовать 
с прославлением Христа чрез вознесение Его на небо (Ин. 7: 29, 40) . Но 
действие благодати Святого Духа чрез Самого Христа началось во время 
земной жизни Его, ибо во время сей жизни обильно изливалась благодать 
из уст Его (Пс. 44:3) и ей дивились люди, слушавшие Его (Лк. 4:22), а иные 
от полноты в Нем благодати самИ преисполнялись благодатию, принима
ли от общения с Ним благодать на благодать (Ин. 1 : 16), которая из недр 
Его, как из переполиениого сосуда, изливалась на них. 

Для того чтобы понять, почему Иисус Христос употребил образ воды 
для изображения действия благодати, надобно иметь в виду особенный 
обряд, который совершаем был в праздник Кущей. Каждое утро в продол
жение семи дней праздника Кущей один из главных священников спускал
ея со священной горы храма и у подошвы ее черпал золотою чашею воду 
из Силоамского источника и с этою водою, держа чашу поверх головы, 
возвращался в храм, окруженный толпами ликующих богомольцев, при 
звуках священных труб и песнопений. Обряд оканчивался тем, что священ
ник, пришедши с зачерпнутою водою в храм, возливал ее на жертвенник 
как благодарственную жертву. Этот обряд установлен был в позднейшие, 
впрочем, времена, в память чудесного изведения Моисеем воды из камня 
для утоления жажды странствовавших в пустыне евреев. Но как все ветхо
заветные события имели преобразовательный характер в отношении ко 
Христу и Его Церкви, так и это чудо иреобразовало Христа и по вере в 
lieгo подаваемую нам благодать Святого Духа. Апостол Павел, объясняя 



Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 108 

ветхозаветные события в преобразовательном смысле, прямо говорит, что 
евреи, когда пили воду из камня, «пили из духовного последующего кам· 
ня, камень же был Христос» ( 1 Кор. 10:4). Сие-то преобразовательное зна· 
чение ветхозаветного чуда над камнем имел в виду Сам Господь Иисус, когда 
при виде праздничного обряда, установленного в воспоминание этого чуда, 
сказал иудеям, бывшим свидетелями обряда: аще кто жаждет, да приидет ко 
Мне, и nuem. Как бы так сказал Он: «Взирая на обряд, не событие только, 
давно случившееся, воспоминайте, но вместе прозирайте в духовный смысл 
события. Знайте, что камень, давший воду, - это Я. Чудесно изведенною 
из камня водою утолена была одна чувственная жажда, но кроме чувствен· 
ной жажды, чувственных потребностей, есть еще жажда и потребности 
духовные. Их могу удовлетворить вполне только Я. Итак, приступите ко 
Мне все, у кого есть такая жажда, и Я утолю ее». Что же это за духовная 
жажда или духовные потребности, удовлетворить которые обещает Хрис· 
тое Спаситель? Это жажда или потребность истины для ума, потребность 
правды для воли, потребность блаженства для чувства. Никто из земно
родных, в ком только пробудились эти потребности, не может сказать, что 
одними собственными силами и средствами он может достигнуть удовлет
ворения их, то есть освободиться от заблуждений и невежества особенно 
в духовных вещах, избавиться от греха и найти душевный по кой прочный 
и невозмутимый. Силы человека для сего крайне недостаточны, как пока· 
зывает история и личный опыт каждого. Один Христос может дать то, чего 
никто из людей дать не может. Только у. Него есть чудесная вода, которая 
утоляет духовную жажду человека. Что же это за вода? Это благодать Свя· 
того Духа. Как естественная вода утоляет телесную жажду, освежает нас и 
укрепляет, так и благодать Святого Духа, даруемая верующим во Христа, 
утоляет жажду истины, наставляя их касательно всего, что нужно знать 
для спасения души (Ин. 14:26; 1 Ин. 2:20), ибо Дух Святой есть Дух истli· 
ны, - укрепляет их волю на борьбу с искушениями, ибо Дух Святой есть 
Дух крепости, - освящает нас (Рим. 1 :4) и низводит в сердца наши мир и 
радость (Рим. 14:17), иревосходящие всякое разумение. Средства для при· 
влечения благодати Святого Духа известны: это чтение Слова Божия, из· 
глаголанного Духом Святым и вечно в Нем глаголющего в наше наставле· 
ние, освящение и утешение, - общение таинств, ибо все они суть провод
ники многообразной благодати Святого Духа, - и молитва, о которой Хри· 
стос изрек ясное обетование, что Отец Небесный даст Духа Святого про
сящим у Него (Лк. 1 1 :13). Вот живые, неиссякаемые родники той духов· 
ной воды, к питию которой Христос Спаситель приглашает всех жажду· 
щихl В Нем Самом - полнота благодати (Ин. 1 :  14) по самому человечеству 
Его и по тому, как при земной жизни Его она, обильно изливаясь из уст 
Его, напояла духовно жаждущих и утоляла их жажду, так доселе она всеМ 
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даруется во Христе Иисусе ( 1  Кор. 1 :4; Еф. 2:7) по вере в Него, по нелож
ному Его обетованию пребывать с верующими во вся дни до скончания 
века. Пусть теперь каждый с дерзновением веры приступает ко Христу и 
из помянутых источников благодати утоляет свою духовную жажду. 

Но сего мало. Вода благодати Святого Духа, даруемая чрез Христа веру· 
ющим, не в них только утоляет духовную жажду, но чрез них распространя· 
ет свое спасительное действие на других. Наполняя все существо истинно 
верующих, она, словно неудержимая река, проторгается сквозь них и про
лагает себе путь к душам других людей, - чрез одних утоляет духовную жаж· 
ду других. «Кто верует в Меня (и верою привлекает благодать), - говорит 
Христос, - у того, как сказано в Писании (Ис. 12:3; Иоил. 3: 18), из чрева (из 
сердца) потекут реки воды живоЙ••, то есть воды благодати. Куда же поте
кут? На души других людей для утоления духовной жажды. И кто не видит 
исполнения сего обетования в ДухоносньiХ апостолах, приявтих обиль
ные дары благодати Святого Духа в день Пятидесятницы и ее животворны
ми струями напоивших всю вселенную? Кто не видит исполнения того же 
обетования в святых исповедниках и мучениках, которые благодатию тер
пения и радости среди многообразньiХ и лютьiХ мук побеждали мучителей 
и привлекали ко Христу тысячи язычников, так что многие из них, прихо
дившие на место мучений рабов Христоных как на зрелище, тут же объяв
ляли себя христианами и из ряда зрителей вступали в ряды мучеников? Кто 
не видит исполнения того же обетования в преподобньiх мужах и женах, 
благодатию равноангельского жития возбуждавших во многих раскаяние в 
грехах и обращавших на путь истины и правды' тех, которые до тех пор . 
погрязали в бездне нечестия и разврата? И не только при жизни своей все 
подобные избранники Божии благотворно, силою данной им благодати, 
действовали на людей - они и по смерти не перестают быть проводниками 
той же благодати чрез святые свои мощи, чрез письменные сказания и уст
ные предания об их жизни и подвигах, чрез оставшиеся после них памят
ники их подвижничества, например, чрез вериги, одежды и т.п. 

Вопросы и ответы на тот же текст 
Блж. Августик. «Воскреское чтение», 1807 

Что значат слова евангелиста: не был еще Дух дан, потому что Иисус не 
был еще прославлен? Как не было еще Духа в людях святых, когда о Самом 
Господе новорожденном читаем в Евангелии, что Духом Святым познал 
Его Симеон, познала и Анна - вдова пророчица, познал сам Иоанн, Его 
крестивший; Духом же Святым исполненный Захария многое изрек; Духа 
Святого прияла и Мария, чтобы зачать Господа? Не другого Духа имели и 
nророки, предвозвестившие пришествие Христово. Но будущему време
ни предоставлен был такой образ даяния, какого прежде не было видно: 
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о сем-то здесь и говорится. Ибо прежде нигде не читаем, чтобы люди, 
собравшись и получив Святого Духа, говорили языками всех народов. Сего 
Духа послал Он свыше в день Пятидесятницы. И мы уверены, что всякий 
из нас и ныне получает Сего Духа; только кто какой меры сосуд приносит 
к источнику, такой и наполняет. Если же, .скажут, Дух Сей получается и 
ныне, то почему никто не говорит языками всех народов? Потому, что уже 
сама Церковь говорит языками всех народов, означая тем то, что, рас
пространяясь по народам, она будет говорить языками всех. Кто не в сей 
Церкви, тот и ныне не получает Святого Духа. А ты, скажешь, говоришь 
ли всеми языками? Точно говорю, потому что всякий язык есть мой, то 
есть принадлежит тому телу, коего я член. Церковь, распространенная по 
народам, говорит всеми языками. Церковь есть тело Христово, в сем теле 
ты член; а когда ты член того тела, которое говорит всеми языками, то 
веруй, что и ты говоришь всеми языками. 

Итак, получили и мы Святого Духа, если любим Церковь, если связу
емся любовию, если имеем имя кафолическое и веру. Верим ,  что сколько 
кто любит Церковь Христову, столько имеет Святого Духа. Имей любовь, 
и будешь иметь все. А что любовь принадлежит Святому Духу, внимай о 
том слову апостола: любы Божия излияся в сердца наша Духом Святъш, дап-
1tЪLМ в нас (Рим. 5:5) . 

Почему же Сего Духа, Коим излита любовь Божия в сердца наши, Гос
подь благоволил даровать по Своем Воскресении? Что сим означил? Гос
подь не блага сего мира обещал нам, когда сказал: Веруяй в Мя да приидет и 
nuem, и реки от чрева его истекут водъt живъt. Обещал жизнь вечную, где нет 
места никакой боязни, никакому смущению, откуда не прейдем, где не ум
рем, где не оплакивают покойников и не ожидают наследников. Вот что 
обещал Он любящим, любовию Святого Духа пламенеющим, а потому и 
благоволил даровать Духа только по Своем прославлении: да явим в своем 
теле жизнь, которой теперь не имеем, а ожидаем в воскресении. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 7-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 

1)  Пuкровск.ий. Праздник Кущей. «Воскресное чтение», 1881. 
2) Ст. 7. Мысли свт. Феофана. 137. 
3) Ст. 14. Абие в преnоловmш взы.де Иисус в уерковъ. «Воскресное чтение .. , 1802. 
4) Ст. 23. Арсен,ий, .митр. Кшвск.ий. О лицемерии и зависти как причинах восстания 

иудеев против Иисуса Христа и о пагубных следствиях этих пороко в. 
5) Ст. 24. Его же. О том, что значит не судитъ на ли уа, но суд правъtй, и о наших судаХ· 

4. 82-86. 
б) Ст. 37-38. Духовная жажда. «Воскресное чтение .. , 1809, 1814, 1821,  1823, 1872. 
7) Ст. 37. Макарий, en. Та.мбовский. О средствах к утолению духовной жажды. О пре

имуществах вод благодати Христовой пред целебными естественными водами. 
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8) Ст. 37. Илиодор, архшт. Курский. О необходимости благодатныхдаров Духа Свято
го в нашей жизни. 

9) Ст. 38-39. Св. Кирш.л Александрийсхий. О ниспослании и даровании верующим 
Святого Духа. «Воскресное чтение .. , 1806. 

10) Ст. 46. Господь наш Иисус Христос как Учитель. «Христианское чтение .. , 1852. 
1 1 )  Свящ. Д. Ссжолов на тот же стих. Сила и действенность слова Христова: никми

же естъ тако глаголая 'ЧI!.I!овек, якоже Сей. «Духовная беседа», 1860. 

Анализ 8-й главы евангелиста Иоанна. 
Прощеине падшей женщины и речь после сего 

(ст. 1-59) 
Горский. «Евшнгелъск:а.я история» 

Для постепенного подготовления Своих слушателей Спаситель раскры· 
вает перед ними то одну, то другую сторону Божественной тайны. Указав 
в шестой главе на значение веры как органа восприятия Бога, Он затем 
переходит к раскрытию Своего Божественного естества, Своего Месси· 
анского достоинства, спасительного значения Своих страданий и смерти 
для верующих и, наконец, ясно указывает на Свое предвечное существо-
вание словами прежде нежели был Авраам, Я ес.м:ь. . 

В начале восьмой главы (ст. 1-1 1)  помещен отдельный рассказ о жен· 
щине, взятой в прелюбодеянии. Подобно тому, как и впоследствии иудеи 
искушали Иисуса вопросом, следует ли платить дань кесарю, и в настоя
щем случае они намеревались поставить Его в безвыходное положение, 
чтобы тем погубить Его в глазах народа. Действительно, если бы Он ре
шил, что следует помиловать женщину, то Он нарушил бы прямое поста· 
новление закона (Лев. 20: 10), а если бы Он решил по закQну. то Ему при· 
шлось бы нарушить ту основную черту, которая до сих пор проникала все 
Его действия - милость и сострадание к грешникам: Враги Его были уве
рены в Его гибели, потому что положение Его казалось безвыходным, и 
уже торжествовали внутренне победу. Между тем случилось самое для них 
неожиданное; не нарушив закона и не изменив Своему обычному мило
сердию, Иисус их же самих принудил, так сказать, осудить самих себя. 

Евангелист описывает, как Иисус, склонившись, писал перетом на зем· 
ле. Спаситель был, очевидно, до того глубоко возмущен в душе столь вне
запно поставленным перед Ним грехом, что Ему было даже неприятно 
смотреть в лицо вошедшим. Как Сердцеведец, Он вместе с тем хорошо 
понимал, что обвинителями руководило совсем не чувство отвращения к 
грешному действию обвиняемой, а собственно греховное желание вос
пользоваться настоящим случаем, чтобы погубить Его. Их внутреннее сер
дечное греховное настроение было гораздо хуже того явного греха, в ко
тором они пришли обвинять женщину. Вот почему Христос ограничился 
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словами: «Кто из вас без греха, тот первый брось на нее камень», - и эти 
слова поразили их совесть таким тяжелым ударом, что они пришли в со
вершенное смущение и, ничего не отвечая, один за другим стали уходить. 

После рассказа об этом происшествии евангелист опять обращается 1( 

изложению дальнейшего учения Спасителя. 
Ст. 12. Иисус продолжает сравнениями разъяснять народу Свое значе

ние, называя Себя светом мира. Все употребляемые Им сравнения: хлеб, 
живая вода, свет мира - имеют переносное духовное значение. Он есть JJ:f· 
ховная пища для спасения людей, Его слова насыщают алчущих, утоляют 
жажду ищущих истины, Он освещает мир, показывая ему путь ко спасению. 

Но все эти сравнения имеют вместе с тем и применительное образное 
значение. Речь Его происходила во время праздника КуЩей,  который со
вершался в воспоминание странствования иудеев в пустыне. Вот почему и 

хлеб, и вода, и свет напоминают происшествия, совершившиеся во время 
этого странствования. Моисей дал иудеям манну, иудеи ели ее и все же 
умирали, но тот, кто будет питаться хлебом, который даст ему Христос, не 
умрет вовек. Моисей дал им воду из скалы, но все пившие эту воду, возжаж
дали опять, те же, которые утолят жажду свою живою водою, даруемою 
Спасителем, не только не будут сами более жаждать, но будут даже в состо
янии утолять жажду других. Во время странствования в пустыне огнен· 
ный столп освещал народу путь, но его действие было только временное 
и ограниченное; Иисус же есть свет мира непрестанный, который, как 

сказано в первой главе Евангелия от Иоанна, просвещает всякого челове
ка, приходящего в мир, и который во время всей жизни человека может 
служить ему путеводителем. Благодаря этому свету нет более тьмы для сер
дца верующих людей, если они только устремляют духовный взор на Спа· 
сителя (Тернер). 

Ст. 13. Фарисеи осмеливаются возражать Ему, что свидетельство Его о 
Самом Себе потому не есть истинно, что Он Сам о Себе свидетельствует. 

Ст. 14-18. •Неправда, - отвечал Господь, - Мое свидетельство может 
быть истинным даже и в этом случае: потому что кто, кроме Меня, на зем· 
ле хорошо знает, откуда Я пришел и куда Я иду? Вы того не знаете, вы суди· 
те обо Мне только по плоти, по наружности, по тому, как видите. Уж лучше 
бы вам не судить Меня или обо Мне, как и Я не сужу вас. Впрочем, это не 
значит того, чтобы Я боялся, что суд Мой может быть так же ошибочен, 
как и ваш. Нет, суд Мой истинен; ибо Я не один сужу, со Мною судит Отец. 
Если же вы хотите судить Меня, то вам прилично было бы выслушать сви· 
детелей Моих. Закон ваш требует двух или трех свидетелей: Я представляю 
вам двоих. Первый свидетель Я Сам» (эдесь ясно отличается Божествен· 
ная природа Иисуса, свидетельствующая о том, что совершается чрез по
средство человеческой Его природы),  •второй - Мой Отец•. 
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Ст. 19. «Где этот Твой Свидетель, - спросили Его, - Отец Твой? «Ко
нечно, вы об этом не спрашивали бы Меня, - отвечал Господь, - если бы 
вы правильно понимали Меня. Если бы вы имели светлое око духовное, 
то увидели бы Отца во Мне; но у вас нет этого. И потому вы не знаете ни 
Меня, ни Отца». 

Ст. 20. Он говорил это в самом том храме, которого начальники прика
зывали схватить Его, однако никто не осмелился захватить Его. 

Ст. 21 .  После этой беседы, - может быть, собираясь снова оставить 
Иерусалим как небезопасный до известного времени, или, по крайней 
мере, п рощаясь со множеством народа, который начинал уже расходить
ся с окончанием праздника, и со многими намереваясь говорит в после
дний раз, Он явился еще в место общего народного собрания во храм 
(8:59), в день субботы (9: 14), и в слух всех повторил прежнюю угрозу: «Смот
рите, Я отхожу - вы будете искать Меня, но не найдете, и умрете во грехе 
вашем» (это грех нераскаянного богоубийства.) «А без Меня не надейтесь 
и прийти туда, куда Я иду» (к Отцу Небесному). 

Ст. 22. Наглые иудеи превращали смысл слов Его: «Разве убьет Он Сам 
Себя, что мы не можем прийти туда, куда Он пойдет после этого? Уж ко
нечно, тогда за Ним не пойдем - на смерть». 

Ст. 23-24. «Нет, не это, - отвечал Спаситель, - а вот что причиною, 
что вы не можете прийти, куда Я иду. Я от вышних, а вы от нижних. Это 
расстояние неизмеримо. Еще можно было бы вам иметь доступ и к выш
нему - верою; но в вас веры нет. И потому-то Я сказал, что вы умрете во 
грехе вашем, не придете, куда Я иду». 

Ст. 25. «Кто же Ты, называющий Себя от вышних?» - спросили Его 
иудеи с презрительного насмешкою. 

«Я то, что вам говорил о Себе из начала» (в первое посещение Иеруса
лима в самом храме - назвав сей храм домом Отца Своего; следовательно, 
Себя Сыном Божиим).  

Ст. 26-29. «Но Мне много пришлось бы говорить о вас и судить вас, 
если бы Я стал говорить о вас все, что думаю и знаю о вас. Оставим это. 
Истинен Пославший Меня: Он доскажет вам и обо Мне, и о вас самих (чрез 
Духа, Который, пришедши, обличит о правде и о грехе). Вы узнаете от 
Него, что Я говорю не от Себя, но говорю то, что Я слышал, что знаю от 

Него. Скажу еще определеннее: когда вознесете Сына Человеческого, тогда 
узнаете, что это Я, что Я Тот самый, за Которого Себя объявлял, и что 

Я ничего не делаю от Себя; но как научил Меня Отец Мой, так и говорю», 
Ст. 30. Эта, по-видимому, прощальная беседа на многих доселе пере

щительных произвела сильное впечатление. Опасаясь в самом деле поте
рять Его навсегда, они объявили, что веруют в Него. По всему видно, что 

их привлекала к Иисусу не вера в истинного Избавителя рода человечес-
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кого от грехов, но одна надежда найти в Нем царя сильного, земного. Эта 
необыкновенность и неустрашимость Иисуса, с какою Он говорил и дей· 
ствовал в самой столице, обольщала их. 

Ст. 31-32. Господь, казалось, готов был принять их в число Своих пос
ледователей. Только признал за нужное дать им приличное наставление. 
•Если вы хотите, - говорил Он им, - бьггь истинными Моими ученика· 
ми•, (Он видел, что здесь не было искреннего желания),  «ТО пребудьте же 
в слове Моем, то есть слушайтесь Меня, не выходите из пределов Моих 
наставлений, внутренне, душою вашею соединитесь с словом М оим. И то� 
да познаете вы истину, потому что слово Мое есть истина: и стина освобо
дит вас• (то есть тогда настанет, совершится всецелое избавление, или 
искупление ваше). 

Ст. 33-36. •Как освободит? - спросили Его тогда новообращенные. -
•да разве мы рабы? Мы - семя Авраамово. М ы  не были рабами н икому и 
никогда•. Слова эти так больно кольнули некоторых, может быть, из зи· 
лотов, что они готовы были восстать против Иисуса, в Которого недавно 
уверовали. •Правда ли то, что вы не были рабами? -отвечал и м  Господь. 
Да всякий творящий грех уже есть раб - раб греха. Так и в ы  рабы, рабы 
греха. И от ceГQJJ'O рабства Я хочу освободить вас. Вы - семя Авраамово, 
но у Авраама был не один Исаак, но и Измаил, сын рабыни. По настояще
му своему состоянию - состоянию рабства - вы не более значите, как и 

сын Авраамов от рабыни, а этот сын был изгнан из дома отеческого; и вам 

угрожает то же. Мне не хочется, чтобы и с вами то же случилось. Потому 
Я как истинный Сын в дому Отца Моего, имея право давать свободу. и пред· 
лагаю вам, обещаю вам - дать вам свободу, чтобы вы как свободные, как 

истинные дети Авраамовы и Божии могли оставаться всегда в дому Отца 
Моего•. 

Ст. 37-38. Замечая усиливающееся исступление, Он продолжал: •Вы на· 
зываете себя семенем Авраамовым, но посмотрите, такие ли в вас располо
жения, какие в Аврааме? Сын обыкновенно носит на себе отпечаток отца. 
Во Мне в Моих словах и действиях можно узнать Моего Отца. Но в вашюс 

словах, намерениях и действиях можно ли найти отца? Я говорю вам слова 
Отца; но слово Мое в вас не вмещается; вы готовы убить Меня: дТО не пока· 
зывает ли, что ваши расположения происходят совершенно из иного ис
точника, нежели слова Мои? Не показывает ли в вас детей иного отца?• · 

Ст. 3940. •Да как же, - возразили Ему иудеи, -отец наш Авраам•. «Ecлlf 
бы действительно, - отвечал им Господь, - вы были дети Авраамовы, то 
есть не по плоти только, то и дела Авраамовы делали бы. Но вы ищете 
убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. 
Авраам так не делал. Оrсюда видно, что дела ваши показывают в вас де-
тrй иного отца.. 

· 
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Ст. 4 1 .  Иудеи увидели, что Господь говорит не о плотекои происхож· 
дении от Авраама. •Хорошо. Однако и духовное наше рождение ничем 
не запятнано. По вере в Бога мы происходим от Бога, мы не от любодея· 
ния рождены•. 

Ст. 42-45. •Нет, - сказал Господь. - Нельзя сказать, чтобы отец ваш 
был Бог. Если бы вы были дети Его, то вы любили бы Меня, понимали бы 
язык Мой - по крайней мере, могли бы охотно слушать слова Мои; пото
му что Я происхожу от того же Отца. Но в вас этого нет. А так как вы ока
зываете сопротивление истине, не иенамереиное только, но и намерен· 
ное, то это состояние вашего духа обличает в вас детей противника нети· 
ны, диавола, который в истине не стоит. Ваши убийственные замыслы 
против М еня служат новым доказательство� вашего происхождения от 
него: он человекоубийца от начала•. 

Ст. 46-4 7. •Итак, одно из двух: или Я не говорю истины - но кто обличит 
Меня в неправде? - или вы не от Бога. Иначе бы мы понимали друг друга•. 

Ст. 48. На такой ясный вывод иудеи ничем не могли более отвечать, 
кроме ругательств. «Самарянин Ты (еретик Ты), бес в Тебе!• 

Ст. 49-50. «Нет, беса во Мне нет, - кротко возразил Господь. -А в ва
шем отзыве только открывается новое доказательство того, что вы не от 
Бога. Я чту Бога, а в ы  не хотите воздать чести, но еще наносите бесчестие 
Тому, Кто чтит Бога. Впрочем, Я не ищу с вас Своего бесчестия. За Меня 
есть Кому искать и судить вас•. 

Ст. 5 1 .  И Гос подь оставил тон обличения, а стал говорить им о великом 
обетовании блаженного бессмертия всякому, кто будет сохранять слово 
Его, которое принял от Него с верою (ст. 31). «Кто сохранит слово Мое, 
сказал Он, обращаясь к началу Своей беседы с новоуверовавшими, - тот 
не вкусит смерти вовек•. 

Ст. 52-53. Но раздраженные против Него, по-видимому, еще менее мог
ли принимать такие слова: •Теперь-то узнали мы, что бес в Тебе. Авраам 
умер, пророки умерли, а Ты не только Самому Себе готов приписать бес
смертие, но и всякому, кто сохранит слово Твое. Чем Ты Себя делаешь?. 

Ст. 54-55. С Божественным величием Иисус отвечал: .Я не выдаю Себя 
за то, что Я не есмь, но Я не могу отречься от того, что Я есмь. Я не прн
свояю Себе никакой славы, но слава Моя от Отца - от Того Самого, Кото
рого вы называете Своим Богом. Но и если бы Я поставил Себя в отноше
нии к Нему с вами наравне, то был бы противник истине, как и вы•. 

Ст. 56. •Итак, могу Я сказать, что (не только !SЫШе Я пророков и самого 
Авраама, но) Авраам, которого вы называете отцом своим, рад был ви
деть день Мой (времена Мои). И прибавлю: он видел день Мой (видел то, 
чего так сильно желали видеть и друrие сВJJтые мужи, и не видали), и воз
радовался•. 
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С т. 57 .  В упорстве неверия, с насмешкою отвергая эти слова о радости 
Авраама видеть день Христов, они готовы были сказать Ему: «Разве бы 
Ты Сам рад был видеть Авраама? Но где и Тебе видеть его, когда Тебе нет 
еще пятидесяти лет! » 

Ст. 58-59. На эти слова злобы и хуления Сын Божий отвечал: «Я есмь 
прежде, чем Авраам был» - и, ожесточенные в своем неверии, мнимые 
Его последователи подняли было камни, чтобы побить Его как богохуль
ника; но Он прошел среди них невредимо. 

Иже есть без греха в вас, 
первый верзи камень на ню (Ин. 8:7) 

«Воскресное чтение», 1823 
Тогда как книжники и фарисеи, прикрываясь праведностью от закона, гор
деливо отталкивали от общества верующих мытарей и грешников и не толь
ко, затворяли пред ними Царствие Небесное (Мф. 23: 13) ,  но и при первом 
удобном случае готовы бьши обрушить на них тяжесть закона, .Пришедший 
призвати ш праведн,щ ШJ грешиы.я н,а nО'Ка.яuие с заботливостию доброго пас· 
тыря, оставляющего на горах девяносто девять овец и ищущего единой заб
лудшей, кротостию и Божественным снисхождением к грешникам старал· 
ся пробудить в них чувство покаяния, отвратить их от пути погибельного 
и поставить на путь добродетели. Так поступил Он, когда фарисеи приве
ли к Нему грешницу и глаголаша Ему: �итмю, сия жена ята естъ ныне 8 пре
любодеяиии, 8 законе же ШJ.М Маисей тювеле таковъt.я ка.мен:и.ем nобивати. Ты же 
что глаголеши1 Сие жереша искушаЮ1J&е Его (Ин. 8: 4-5). Лукавые совопросни· 
ки знали, то есть, милосердие Спасителя к грешникам, еще не совсем по
грязшим в глубине беззакония, и думали, что Он даст им наилучший повод 
к всенародному обвинению Его в нарушении закона Моисеева. 

Иисус Христос сначала ничего не отвечал им, и только, долу nреклоиъtЯ 
ne/JC'ffiO.М nucaшe н,а земли, ш слагая '/LМ: молчание, исполненное Божествен· 
ной мудрости и снисходительности к самим обвинителям\ Чрез него Спа· 
ситель хотел дать им время оглянуться на самих себя и размыслить, чего и 
по каким побуждениям они так настоятельно требовали от Него. Но фа· 
рисеи не уразумели сего знаменательного молчания и только npwt,eжaxy 
вопрошающе Его. Тогда Христос поразил громовым ответом: Иже естъ бе3 
грехов 8 вас, первый верзи ка.меиъ н,а ню. Они же, говорит евангелист, совестию 
об.tиЧtUА&ъt. исхождаху един, по едиШJ.М)I. наченше от стар� до nосл.едних, и оста 
един Иисус и жеиа nосреде сущи. Восклон,ыя же Иисус, рече: Ни кий же ли тебе 
осуди 1 Он.а же рече: никтоже, Госnоди: рече же ей Иисус: ни Аз тебе осуждаю, иiЮ 
и опи:мъ ктому ш согрешай. Так Божественною мудростию и снисхождени· 
ем Своим Иисус Христос не только спас жизнь несчастной женщине и 
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указал ей на отверстый еще для нее путь покаяния, но и фарисеям не по
дал повода обличить Его в ослаблении силы закона. 

Слова Иисуса Христа к фарисеям - иже естъ без греха в вас, перв'Ый вер:ш 
ка.мен:ь на ню- должны обратить на себя особенное внимание всякого хри
стианина, потому что они могут иметь обширное приложевне в жизни 
его и не должны быть понимаемы без ограничения: иначе порок найдет в 
них орудие к отстранению от себя всякого обличения и наказания. Они 
совсем не значат того, что человек грешный не имеет права наказывать 
другого,  грешного же; потому что правитель в государстве, судья в суде, 
отец в семействе, начальник в кругу подчиненных, господин в доме могут 
и должны наказывать подчиненных своих за проступки, хотя сами они 
тоже не изъяты от греха; только никому из христиан, в общественной ли 
то, частной л и  жизни, не должно делать этого с внутренним превозноше
нием, с целью выказать свою праведность, отличиться ревностью в глазах 
других, с оным фарисейским: нес.чъ я-коже nр(JЧии человеу'Ы (Лк. 18: 1 1 ), тем 
менее делать без всякой снисходительности, с каким-то самоуслаждением 
и неистовою радостью. 

Сии-то недостатки, между прочим, провидел Спаситель и в ревности 
фарисеев к наказ�нию преступной жены. Они хотели, независимо от глав
ной цели своей, злого умысла против Спасителя, выказать еще себя пред 
народом, в п ротивоположность Ему (по их понятиям, другу мытарей и 
грешников),  ревнителями закона; и хотя, может быть, были преступнее 
ее, однако чрез наказание грешницы желали явить в себе строгих блюсти
телей чистоты. Посрамив Божественною мудростию тайн.ый умысел их 
против Себя, Спаситель хотел вместе с тем воспрепятствовать и самому 
лукавому способу совершить неправо дело правды и сказал: иже естъ в вас 
без ереха, nервъtй верзи ка.менъ на ню; слова, которые, напоминая им собствен
ную грехооность их, наилучшим образом вели к подавлению в них лукаво
го желания отличиться своею нравственностью в глазах народа. Собствен
но, как верховный Законодатель Спаситель имел власть смягчить стро
гость закона; но поняли ли бы и, главное, признали бы ее лукавые совоп· 
росники? Поэтому Он утаил в Себе зто высокое достоинство и только про
стым и мудрым ответом, намекавшим на лукавое побуждение их к наказа· 
нию преступницы, связал у них, так сказать, руки и заставил их отступить 
от своего намерения. 

Итак, сознание собственной греховмости не отнимает права наказы· 
вать проступки других ни у кого из Божиих Cllyt, нос.ящих, по выражению 
апостола, меч в отмщение 3ЛО6 m��орЯщим (Рим. 13:4); но только это сознание 
должно устранять всякую ложную, чрезмерную ревность к наказанию ви
новных, происходящую от самомнения ли, или же из духовной гордости, 
ставящей себя пре1iыше наказываемого, или же из других, еще худших, 
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побуждений; потому что, как бы благовидною ни казалась эта ревность, 
она ложна во многих отношениях. 

Проступки ближнего ни в каком случае и никому не дают повода ста· 
вить себя выше согрешившего по той причине, что всегда остается еще 
недознанным и неизвестным, действительно ли он на самом деле винов· 
нее преследующего грех. Положим, в сем последнем нет или по крайней 
мере незаметно грубых и, так сказать, осязательных преступлений; зато, 
быть может, есть, и есть немало пороков внутренних, тонких, духовных. 
Один из таких чисто духовных грехов, как, например, кичливое самомне
ние, противление Духу Святому и истине, неблагодарность к Богу, иена· 
висть и т.д. не тяжелее ли на весах правды Божией всякого плотского, чув
ственного греха? Диаволы, как известно, не совершают грубых чувствен· 
ных грехов; тем не менее они грешнее всякого грешника. 

Еще безответнее пред Богом та ревность к наказанию согрешившего 
собрата, пружиною которой служит мнение (иногда едва заметное для нас 
самих) ·о  своей самоправедности или о том, что не помощи Божией, но 
своим силам и собственной непоколебимости в добре, мы обязаны тем, 
что изъяты от грехов, которые потому не терпим и преследуем в других: 
несмъ якоже прочии челове�&ы! Этим нравственным тщеславием водились и 
фарисеи, креnко почивавшие на своей праведности и потому с таким до
вольством уловившие грешницу и с таким рвением представившие ее на 
осуждение; тщеславие жалкое! Ибо, -что и.маши, егоже неси при.я.л, Аще же прим 
ecu, -что хвалишися, яко не прием, ( 1 Кор. 4:7.) Ты чувствуешь себя (если толь
ко точно чувствуешь) свободным от грехов, которые так поражают тебя в 
ближнем твоем, и вследствие сего преследуешь их? Но думаешь ли, что ты 
не ниспал бы до тех же самых грехов, если бы помощь Божия оставила 
тебя? .. На какой высоте праведности стоял Давид и как стремительно и 
глубоко ниспал потом, вдруг! Блаженный Августин справедливо замечает, 
что •нет ни одного греха в ближнем нашем такого, которого не  мог бы 
сделать и всякий другой человек, если отступит от него Правитель, Кото
рый сотворил его•. Это-то, между прочим, налагает обязанность, напри· 
мер, на посвятивших себя чистоте и девству, при виде беспорядочной жиз
ни ближнего никогда не отзываться о нем с каким-нибудь горделивым ОТ' 
вращением или горечью, в основе которых всегда скрывается мысль, что 
сами они себя считают неспособными ниспасть до той же степени; далее, 
на характеры мирные и спокойные, не судить строго о раздражительны" 
и гневливых; на людей, проводящих жизнь в молитве и воздержании, не 
отзываться с пренебрежением о людях· невоздержных и ведущих жизнь 
светскую, рассеянную; потому что если есть различие в поступках тех илl:f 
других лиц, то оно происходит не из заслуги первых, не из их нравстве11· 
ной непоколебимости, но есть дар благодати Божие� 
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Бывают, наконец, случаи, когда ревность к наказанию согрешившего 
собрата принимает вид какого-то неистового довольства и в сущности сво
ей есть не иное что, как ненависть к нему: состояние, ничем не извиняе
мое. Ибо, пока человек жив, для него всегда существует возможность рас
каяться, и самая любовь христианская требует не отнимать у него ни вре
мени, н и  способов к сему, как подтвердил сие высоким примером Своим 
Спаситель в деле грешницы, приведеиной на суд к Нему. Посему-то неко
торые христианские правители, проникнутые духом своей любви, стара
ются употреблять наказания, более исправительные, с целью обратить и 
вразумить согрешившего; потому что настоящая жизнь вообще не есть 
время окончательных расчетов и наказаний. Если уже безопасность об
щественная неотложно требует каких-либо крайних мер, то с каким бо
лезненным чувством, неохотою решаются они на это! 

Вообще, слова Иисуса Христа: иже естъ без греха в вш:, перв'Ый верзи ха.ченъ 
на ню, должны иметь обширное приложение как в частной, так и в обще
ственной жизни христианина и смирять в нем всякую горечь, досаду и стре
мительность к осуждению или наказанию согрешившего собрата. Нас раз
дражают и восставляют против себя чужие проступки и грехи. Для нас ос
корбительны и невыносимы несправедливые отзывы и речи других о нас? .. 
Но будем справедливы и размыслим прежде всего, нет ли в нас тех же са
мых или им подобных грехов и не суть ли эти проступки ближних наших и 
эти несправедливые отзывы о нас тайное, но справедливое возмездие за 
подобные же мнения и поступки наши? Если только совесть сколько-ни
будь зазирает нам в сем, то, вместо того чтобы повергать на согрешившего 
собрата камень осуждения, повторим для себя в тайне сердец наших слова 
Спаси�еля: иже естъ без греха в вас, пер8'Ый верзи ха.ченъ на ню! 

О не осуждении грешницы (Ин. 8: 1 1 )  
Прот. Базаров. «Сmранних», 1880 

И Я не осуждаю тебя. Но здесь мы с трепетом и изумлением спрашиваем 
самих себя: что же значит это слово: не осуждаю? Не есть ли это подрыв 
нравственности, когда на явный грех произносится такой оправдательный 
nриговор, и притом из уст воллощенной Правды? Мы бы еще смиренно 
nоняли силу любви Божией, если бы из уст Сnасителя проиэнесено было 
nри этом случае слово nрощения. Мы вспомнили бы при этом, как Иисус 
Христос при другом случае сказал, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи (Мк. 1 1 :10). Но здесь прямо и ясно сказано: «И Я тебя 
1:1е осуждаю! • И какое странное сопоставление в устах Небесного Учителя 
Себя с коварными книжниками: они тебя не осудили, и Я тебя не осуждаю! 

Но это только ответ на хитросплетенную задачу. Возражение состояло 
в том: Моисей повелел в законе побивать камнями преступницу, пойман-
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ную на самом деле; но с водворением римского владычества в Палестине 
право смертной казни бьvю отнято у иудеев. Теперь Иисус Христос дол· 
жен был по настоянию книжников решить вопрос: кого они должны были 
более слушаться - Моисея как их народного законодателя или римского 
императора, их завоевателя и притеснителя? Этот хитросплетенный воп· 
рос был разрешен Иисусом Христом не по форме, но по существу. Он об
ращен был Им в вопрос совести, и тогда только, как вопрошатели, не вы· 
держав этого испытания, удалились, оставив одну женщину пред Иисусом 
Христом, Он снова поднимает вопрос по форме и, спросив наперед: где 
твои обвинители? - прибавляет: никто не осудил тебя? - разумея при этом 
назначенную в законе казнь. Тогда и Я не осуждаю тебя на эту казнь. 

Между тем собственно суд над преступницей еще не был окончен. Она 
и после этих слов еще стояла перед Судьею, пока О н  не п роизнес Свое 
«Поди!»  Это в судебной практике называется освобождением обвиняемо
го, оправдательным приговором. Но в устах Праведного Судии этот от
пуск на свободу не ограничился одним только объявлением оправдания, 
но весьма важным определением всего поведения виновной. «Поди - и 
впредь не греши!» В этих последних словах выражена вся суть морали и 
настоящая цель закона. Грех как падение бывает часто случайностью, в 
которой воля запутывается окружающими ее обстоятельствами. Наруше
ние закона в таком tлучае, даже при известности ожидаемой за то кары, 
совершается помимо ясного сознания самого дела, и только после совер
шившегося факта человек становится в безвыходное положение, в кото
ром он сознает свою вину и не видит более возможности поправить дело, 
сделать совершенный поступок несоделанным. Если бы в такую минугу не 
последовало помощи свыше, грешнику не оставалось бы ничего; кроме 
отчаяния. Нередко иной потому только и повергается в бездну зла и поро
ка, что он пропустил ту благоприятную минуту, когда помощь свыше гото
ва еще была удержать его на краю погибели. Услышать всепрощение сре
ди мятежного сознания своей виновности значит то же самое, что среди 
агонии смерти быть воззванным снова к жизни. И в том, и в другом случае 
нужна Божественная сила, пред которою одинаково склоняются как зако
ны физические, так и нравственные. Что легче: сказать ли расслабленно
му «Прощаются тебе грехи»? или сказать •встань, возьми одр твой и ходи,. 
(Мк. 1 1 :9) .  Для этого действительно нужна Божеская сила, и один только 
Бог мог сказать: «Если будут грехи ваши, как багряница, то сделаются бе
лыми, как снег; если будут красны, как пурпур, сделаются, как белая вол· 
на" (Исх. 1 : 18), Но такому изменению нравственного состояния должно 
предшествовать со стороны человека раскаяние. «Покайтесьl• - было 
первым словом проповеди Спасителя на земле. В истории грешницы пре,!! 
судом Христоным мы не видим этого самоосуждения с ее стороны, за ко-
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торым последовало милосердое разрешение от греха в слове •поди!» Но 
для раскаяния как вопля души о помиловании не нужно слов, как для уси
ленной молитвы не требуется воплей. Когда израильтяне находились на 
берегу моря, а сзади их наступал фараон со своим войском, готовый пото
пить их в морской бездне, Моисей не произнес ни одного отчаянного воп
ля ко Господу о помощи, однако Бог говорит ему: •Что ты вопиешь ко Мне»? 
(Исх. 14.) Не есть ли это доказательство, что вопли души без слов и звуков 
слышнее Б огу, чем все те «многоглаголания»· людей, думающих, что во 
многоглаголании-то своем они и будутуслышаны (Мф. 6:7). Женщина-греш
ница также стояла молча пред Иисусом. Но что происходИло в душе ее в 
те две торжественные минуты молчания, когда Он, наклонившись, писал 
перетом на земле, об этом может знать только Бог да ее со�есть. Разбой
ник на кресте произнес по крайней мере одно слово покаянной веры, но, 
конечно, одно слово не спасло бы его, если бы этому слову не предшество
вало в душе его целое море раскаяния. Как относительно коротко, даже 
мгновенно бывает раскаяние за целую жизнь, не один из нас испытал на 
себе, находясь в опасности лишиться жизни. Здесь в одно мгновение про
летает в нащем сознании целый ряд жизненных событий, и мы делаемся 
мгновенно другими, отвергая от себя все, пройденное греховно, и облека
ясь в нового человека. Так бывает и с каждым возрожденным благодатию. 

Великое слово «Поди и впредь не греши!» дает нам ясное и полное 
понятие о целом домостроительстве нашего спасения. Когда Спаситель 
наш испуская последний вздох на кресте, произнес Свое: «Совершилось!», 
Он сказал нам этим то же: «Поди и впредь не греши!» В мире нравствен
ном, видимо, есть такие же законы бытия, как и в природе веществен
ной. Как здесь мастер починяет попортившуюся вещь и отдает ее на пре
жнее употребление, как искусный лекарь поправляет испорченное здо
ровье и дает наставления своему выздоровевшему пациенту - наставле
ние беречься впредь от всего, могущего повредить его здоровью, - так и 
Бог, Своею мощною силою восстановляя нашу нравственность, говорит 
нам: •Поди и впредь не греши!» На кресте в торжественную минуту наше
го полного искупления совершилось великое дело нашего возрождения, 
и затем настала новая жизнь, новое Царство Божие на земле. Казалось 
бы, что теперь нет более опасности человеку заблуждаться снова своим 
разумом до впадения в первое искушение - в покушение быт� самому 
Богом. Но, к сожалению и скорби, человек и возрожденный остался со 
своим эгоизмом, так охотно уступающим влечению страстей. Правда, в 
верующем ,  пока он не отпадает снова от Бога, живет одна мысль смирен
ного сознания, выражающаяся в словах молитвы: «Господи, аще и corpe
IUиx, но не отступих от Тебе!» Но искушения, но заблуждения, но увлече
lfия остаются сильными побуждениями воли, падающей на каждом шагу. 
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Здесь недостаточно одной борьбы, которая во всяком случае бывает уго
мительна. Здесь нужно лечение. Это лечение нам преподано в таинстве 
покаяния. Здесь снимаются с нас и бремя самого греха, и страх ответствен· 
ности за грех. Но сила и этого спасительного учреждения лежит в тех же 
словах Спасителя к женщине-грешнице: «Поди и впредь не греши!»  

Аще кто слово Мое соблюдет, 
смерти не и.мать видети во вeJCU (Ин. 8:51 )  

<<Воскресное чтение», 1824 
Смерть бывает различных родов: когда надежды нас обманываю�. когда 
наши планы разрушаются и не исполняются любимейшве желания, когда 
вместо радостей и мира удел наш составляют скорби и страдания; тогда 
земная жизнь представляется нам пространным гробом,  в котором нет 
ни света, ни теплоты для души нашей. Но кто познал Бога во Христе и 
соблюдает слово Его, для того нет такой смерти. Он верит и потому лю
бит, любит и потому надеется, надеется и потому терпит и смиряется. 
Мысль о всеблагом Создателе услаждает и побеждает всякую скорбь; я ду· 
мал так, говорит он, но Ты, Отец Небесный, знаешь лучше, что для меня 
хорошо; и потому вознесусь я сердцем над страданиями земными и уст
ремлю взоры свои в страну вечного мира. 

Когда свет веры, а с ним свет истины погасает в нас, когда заблуждение 
распространяет над нами свой мрак и мы не знаем, откуда мы, для чего и 

' да ведет наш пугь, тогда все мрачно вокруг нас; смертная тьма повсюду, и 
, н:т uтрадной звезды, которая освещала бы пугь нашей жизни. Но кто про

никнуг учением Иисуса Христа, для того нет подобной смерти. Тот знает, 
откуда нешел и для чего живет, - знает, где его высочайшая цель и куда по
стоянно должен идти человек. И чем далее идет он по пуги спасения, тем 
светлее и отраднее делается для него все в мире. Господь свети.л:ьник пут.я.м его 
и свет стезл.м его. На Него он надеется и в Нем обретает истину и с части е. 

Когда мы не любим добродетели и слушаем закона Божия, когда мы 
подавляем движения нашей совести и заглушаем ее голос, когда мы погря· 
заем во грехе и стремимся в бездну погибели, это самая ужасная смерть 
совести, потому что разъединяет нас с Богом и ведет к вечной смерти. 
Кто познал Бога во Христе и живо проникнуг этим познанием, для того 
нет этой смерти. Он помнит слово Госnодне: приидите ко Мне, вси тружда· 
ющиеся, и Аз упокою 8'Ы, и священное таинство покаяния служит для него 
неиссякаемым источником Божественного милосердия, в котором oJJ 
может снова обрести часть в заслугах Искупителя. Ибо всем дарован Сын, 
дабы все в Сыне обрели Отца, а в Отце вечное спасение. 

Есть, наконец, смерть телесная, когда наш день склонится к вечеру. 
Тогда улетят суетные радости мира и откроется мрачная темница гроба, Р 
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котором истлеет телесная природа наша. Но кто познал Бога во Христе, 
для того эта смерть не есть смерть, а переход к жизни лучшей; освобож· 
дение от тех оков, которые связывают дух его, возвращение в дом оте
ческий и начало совершенства, которое должно быть единственною це
лью нашей жизни. Аз живу, сказал Воскресший, и въt живи будете. 
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Исцеление слепорожденного (Ин. 9: 1-41 )  
«Руководство для шъского пастъtря», 1868 

На третьем году Своего общественного служения Господь Иисус Христос 
в один из субботних дней, проходя подле здания храма, где обыкновенно 
сидели увечные разного рода и просили милостыни, увидел человека сле
пого от рождения: и .мимо идъtй виде человека смпа от рождества ( ст. 1 ). Осо
бенное внимание, с каким, вероятно, Спаситель посмотрел на слепца, за· 
няло учеников Его, и они спросили: Равви! Кто согреши, сей ли, или родитми 
его, яко слеп родися1 (ст. 2). В своем вопросе ученики замечают, что сидев
ший пред ними слепец слепым и родился: это они могли узнать или из 
возгласов слепца, или же от кого-нибудь стороннего. Дилемма, заключав
шаяся в вопросе их, предполагает, что они считали то и другое свое пред· 
nоложение возможным. Они были, во-первых, совершенно вправе почесть 
слепоту этого человека наказанием за грехи его родителей. В книге Исход 
(20:5, ер. Втор. 5:9; Иер. 32: 18) они читали, что Бог наказывает детей за 
грехи родителей до третьего и четвертого рода, а на основании строгого 
иудейского учения о возмездии они также уверены были, что всякое зем· 
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ное несчастие, всякое зло, постигающее человека, имеет последнее свое 
основание в грехе, будет ли это собственный его грех или чужой. В осно
вании этого учения лежит глубокая истина. В семействе господствует внут
реннейшее, духовное общение добра и 3.11а; счастие или несчастие, как мы 
передко видим в жизни, переходит от родителей к детям. Но как же, во
вторых, ученики могли почесть слепоту этого человека следствием его соб
ственных грехов, когда, по их же словам, он слепым родился? Вопрос этот 
решают различным образом. Основательнее других думают те, которые 
толкуют, что ученики при вопросе своем имели в виду Божественное пред· 
ведение будущих грехов этого человека и сообразно с этим предварение 
(anticipatio) наказания его. У них при этом могла предноситься в уме исто
рия Исава, над которым отяготел уже приговор, когда он находился еще в 
матерней утробе (Быт. 25:23), хотя Исав уже впоследствии презрением 
права первородства и продажею его совершил грех, за который объявле
но наказание (ер. Рим. 9: 1 1  и 9). Бог предвидит 3Лое как свободное дей· 
ствие человека, не желая, конечно, совершения его, и так как всякое зем· 
ное наказание заключает в себе и возмездие, и переход к освобождению 
от него, то Он и посылает наказание прежде греха, чтобы ослабить грех в 
его совершении и тем сильнее возбудить чувство раскаяния. 

Иисус Христос отрицает обе указанные в вопросе причины слепоты: 
причина эта, говорит Он, не заключается ни в собственных грехах слепо
го, ни в грехах его родителей. К сЛовам ни сей согреши, ни родителя его нуж· 
но, следовательно, присовокупить «что он ради этого родился слепым••; 
потому что Спаситель здесь говорит, конечно, не о совершенной безгреш
ности слепого и его родителей. Не входя в исследование причины, Иисус 
Христос указывает цель слепоты этого человека, именно, показать Его 
Божественную спасительную силу. Ученики должны только иметь в виду 
это предназначение, которое Он тотчас исполнит, и вопрос о причине 
слепоты разрешится сам собою. Да явятся дела Божия ua 1tl!.М (ст. 3).  Иисус 
Христос хотел этим сказать не то, что этот человек родился слепым един
ственно для той цели, чтобы на нем явились дела Божии, н о  что это не
счастие, это 3.110 как уже существующее должно теперь по воле Божией 
служить к тому, чтобы в нем через Христа открылся, явил Свою силу Бог. 
Следовательно, не исключается, что это 3.110 могло служить и для других 
целей. Дела Божии - это дела, совершенные Богом чрез Христа, и в этом 
случае - чудесное исцеление слепорожденного. 

В виду Своего близкого отшествия из мира Иисус Христос говорит: 
Мне оодобает делати деяа ПоСJШвшего Мя, доидеже день есть: приидет нощъ, егда 
никтоже АЮЖет делати (ст. 4). Спаситель сравнивает здесь продолжение 
Своей земной деятельности со днем, временем труда для людей, а смерть 
Свою с ночью, временем покоя, и хочет сказать: «Мне нужно пользовать-



125 Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 

ся всяким представляющимся случаем для совершения порученных Мне 
Богом дел и для засвидетельствования, что Я посланник Божий». Может 
быть, Он также хотел наперед оправдать этим и то, что предпринимает 
исцеление в субботу. Егда в .мире ес.мъ, то есть находясь в мире, свет есмъ .миру 
( ст. 5 ). Иисус Христос называет здесь Себя светом .миру, имея в виду пред
стоящее исцеление слепорожденного. Этим предварительным замечани
ем Он хочет поставить Своих слушателей на надлежащую точку зрения, с 
которой они должны смотреть на имевшее последовать чудо. Чудеса Гос
пода имели своею целью не только засвидетельствовать Его Божествен
ное посланничество, но и вместе с тем служить внешними символами Его 
внутренней духовной деятельности и как бы объяснением Его учения. 
Христос учил, что Он есть духовный свет миру (8: 18), и внешним образом 
засвидетельствовал это тем, что возвращал физическое зрение телесна 
слепым. Он сказал: «Отпускаются твои грехи» (Мф. 9:2) и, чтобы пока
зать, что Он имеет власть очищать и от духовной проказы греха, сказал 
орокажениому телесно: «Хочу, очистись» (Мф. 8:3). Он называл Себя в 
духовном смысле жизнию и воскресением ( 1 1:25) - и  воскресил из гроба 
умершего Лазаря ( 1 1 :43 и: далее); Он называл Себя хлебом жизни (6:32) 
и насытил тысячи несколькими хлебами (6: 1 1  и далее). 

Сия рек, nл:нжу на землю, и сотвари бреиие am nлюновения и памаза очи бреиие.м 
слепому. И рече е..му: иди, у.мыйся в "Упеяи Сшоамоте, еже сказается: послан. Иде 
убо, и умъи;я, и прииде видя (ст. б-7). Еврейское имя Силоам евангелист пере
водит словом посланный и находит в этом названии купели иреобразователь
ное значение, но не в отношении к Мессии как посланнику Божию, а в от
ношении к слепому, который был послан в купель; данное прежде название 
этой купели, по мнению евангелиста. было пророчеством на посольство 
слепого к этой купели и на совершившееся чудо. Силоамский источник на 
южной стороне храмовой горы вытекал из известковых скал и, по свиде
тельству Иосифа Флавия, в долине образовал собою водоем, купель. место 
для купания. названное Силоам (Неем. 3:15). Спаситель здесь, как передко 

и в других случаях, употребил внешний знак или средство для обнаружения 

Своей чудотворящей силы. Помазание очей брением из плюновения и вода 

были физическими знаками, посредством которых Он передал и сообщил 

слепому чудотворную силу, так же как и в Церкви Христавой сообщение 

Его благодати происходит посредством внешних знаков. Господь употре
бил эдесь эти внешние средства главным образом, без сомнения, для того, 
чтобы возбудить доверие в слепом и таким образом приготовить его к вере. 

Далее евангелист повествует. какое впечатление произвело это исце
ление. Наглядность изображения приводит к предположению. что святой 

Иоанн весь ход происшествия узнал из уст самого исцеленного. �.же_� 
иже бяху видели его прежде, яко слеn бы, �: не сей ли «mЪ седяи и просяи. 



Iрrть• Пасха общественного служения Инеуса Христа 12§ 

Ит.uс. как мнения разделились, овии гмиолаху. яко сей есть, и нии же гiШZll!IЛX) 
11хо noдo6t?c е.чу «ть, то исцеленный сам открыто объявляет: аз есмь. И, буду
чи спрошен: как о ти от8фзОС11U!ся очи r - он вкратце расска.:Jывает ход дела: 
v.AOtU'I( наfпщае.чЪlй Иисус брение сот8ори и памаза очи .мои, и рече .ми: иди в "1 
пмъ CUAOtW!Iю, и у.wЪlйся! Шед же и y.wbl8cя, прозрех ( ст. 1 1 ).  Судя по тому, как 

исцеленный говорит здесь об Иисусе Христе, очевидно, что молва о Нем 
как о Мессии еще не достигла до него. Нельзя с точностью определить, по 
каким побуждениям соседи и знакомые исцеленног9 привели его к фари· 
сеим. были ли у них какие-нибудь злобные намерения или они просто хоте
ли узнать мнение начальства касательно такого небывалого явления. Фо� 
мальность дальнейшего расследования показывает, что оно п роисходило 
перед судом. Замечание евангелиста (ст. 14) ,  что исцеление произошло в субботу. сделано им не для того, чтобы представить основание, почему со
седи и знакомые исцеленного привели его к фарисеям, но потому, что это 

обстоятельство некоторыми из фарисеев ( ст. 16) выставлено было, чтобы 
подорвать значение чуда. Паки же вопрошаху ezo и фafJUa!e, како npoзper (ст. 
15). Лаки, именно после вопросов соседей (ст. 10) фарисеи возобновили 
этот вопрос, так как наде.ились, что исцеленный будет говорить согласно 
их желаниям. Но он остается при прежнем ответе и говорит: Брение 1U1IU} 

жи .wш на очи, и у.wыхся, и вижду. Как правдолюбивый человек, он точно го
ворит только то, что сам он чувствовал; поэтому он и не упоминает о плю

новении. Г� убо от фариай неуъtи: нестъ Сей от Бога 'Че/Ювек, яко cyббorrrJ 
ш хранит: овии гмио.л,а,х:у: како.может 1U'.II08t'К грешен сицева зн.а.wения творитиr 
-И распря бе в них (ст. 16).  Многие из фарисеев в своей мелочности доходи
.IIИ до того, что считали непозволительным в субботу мазать слепому глаз
ные веки, хотя это и считалось полезным для больных глаз. Подобного рода 
законники были и здесь. Другие, напротив, справедливо заключали: если 
Иисус действительно нарушил субботу, то Он грешник; если же Он rреш· 
ник, то у Него не было бы Божественной помощи, необходимой для совер
шения чуда. Но Он совершил чудо, следовательно, и т.д. И так как мнения 
судей были различны, то для них важно было узнать собственное мнение 
исцеленного. Поэтому они обращаются к нему с вопросом: Тъt 'Что � 

ши о Нем, яко om8P/Jзt очи твои7 Он же рече. яко пророк естъ (ст. 17) .  
Поелику же исцеленный не обинуясь объявил Иисуса Христа пророком, 

то иудеи, то есть те из фарисеев, которые больше всего бьти враждебны к 
Иисусу, вообразили себе, что исцеленный согласился с Иисусом распро� 
ранwrь ложное, по их мнению, чудо, и приказали позвать родителей исце
.llенного: ш яша у6о вlфы Иудее о не.ч, яко Gllm бе и прозре, дондеже вазгллсиша poдu
ftV.Uй того прозревиmо (ст. 18). Из слова донiJежг не следует, что после oнtt 
ПО8t'рили; напротив, из того, что они и после оставались так же враждеб
ны, видно, что они не �рили, чтобы исцеленный был слеп от рождения. 
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И вопроси ша их (родителей) ,  гмиаяюще: сей ли естъ сwн ваш. егоже вw � 
.дппе, яко слеп родшя 7 Тако убо нwне видит7 (ст. 19). Вопрос, nредложенный 
родителям исцеленного, был, собственно, троякий: ваш ли это сын? Сле
пым ли он,  как вы уrверждаете, родился? Как он прозрел? Родители отве

чают на оба nервые вопроса: Висы, яко сей есть сwн наш и яко сиn родш:я. За 
ответом же на третий вопрос они nредлагают обратиться к своему сыну, 
который уже сам возрастен и лучше всего может ответить на их вопрос: 
како же н.wне видит. не вмсы, или Кто отверзе мсу очи, МЪl не вtмЪl: сам возраст 
имать, самого вопросите, сам о абе, да гмиtиет (ст. 21). К этому евангелист 
nрисоединяет замечание: сия рекоша родител.я его, яко ООяшася Жидов. Уже бо 
бяху сложшш:я Жидове, да аще кто Его шповесть Хрш:та, отлучен от t:ОК.Чища 
будет. Ого ради родитмя его рекоша, яко возраст шсать, самого вооросите (ст. 
22-23). Слова, с которыми иудеи обратились снова к исцеленному, даждь 
с.л.аву Боеу, составлJIЛи JUJятвенную формулу (Иис. Нав. 4: 7, 19. 2 Ездр. 9:8). 
Богу воздается слава и честь, когда в данном случае Его единого признают 
неnогрешимым Судьею. Но в устах иудеев эта формула была совершенным 
лицемерием: они хотели nоказать, что они первее и главнее всего забот� 
ся о славе Божией. Говоря далее: мы (со своей стороны) вмсы, яко Чмовек 
Сей zреиин. естъ. - они влагают исцеленному в уста ответ, какой желали бы 
они слышать от него. Они хотят, чтобы он признал, что Иисус не совер
шил чуда, так как Он, будучи грешным человеком, и не мог совершить его. 
Со своей стороны они давно уже составили свое суждение об Иисусе и те
nерь стараются только своим авторитетом ободрить исцеленного. Но он 
отвечает им: А ще грешен есть, не вгм; едино вt.м, яко сип 6ia, НЪlнt же вижу ( ст. 25 ). 
Таков был ответ этого nрямого, здравомыслящего человека, который твер
до стоJIЛ в том, что знал. С благоразумною сдержанностью он рассказыва
ет о случившемся, но не решается произносить суждение об Иисусе. 

Не достигши своей цели довести исцеленного до отрицанИJI чуда. иудеи, 
чтобы заnугать его, возвращаютс.11 снова (ст. 15) к воnросу о том, как nJ>O' 
изошло исцеление. Они сnрашивают его: Чmot:omВopu тебе7 КtJ'Коотверзtочи 
твоu 7 (ст. 26). Исцеленный отвечает: Рекохвам1же, и нec.cыiiUit'Jrlt, то есть не 
nоверили; -что паки X01(4emt с.сышати 7 Еда и 8W учениvы Его XOЦ4emt быти 7� 
вет этот совершенно психологический. Когда простой иеобразованный 
человек замечает, что к нему nристают с хитрыми насмешливыми вonJ>O' 
сами о таких nредметах, в которых он вполне убежден, и nристуnаюттоль
ко для того, чтобы запугать его, тогда он становИТС.II строnтив, груб и .llзви
телен. 

Простодушная смелость необразованного человека в отношении к вы
сокообразованным ЛЮД.IIМ восrшаменила .11рость фарисеев. Его слова: Еда 
и В'Ы учени"'ы Его хошпм 6Wmи, - они возвращают ему назад: Ты J'C'"UX .а. 
Того, с оттенком nрезрения в nоследнем слове. Осмеянные фарисеи дума-
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ли, что этими словами они бранят исцеленного и в слепоте своей не виде
ЛИ, что говорят ему самую лучшую похвалу. С гордостью они присовокуп
ляют: Мы же Моисеови есмы учен.и?&·ы. Мы вшъt, яко Миисеови глагола Бог (и по
этому мы его ученики); Сего же ш вшъt, откуда естъ, то есть кем Он послан. 

Страстное увлечение судей делает исцеленного теперь еще смелее в сво
ем исповедании. Он говорит: О сшъ бо (при этом-то) дивно естъ, яко в·ы ш 
весте, откуду естъ, и отверзе очи мои. Вы - ученые люди и должны бы это 
знать. Вl!м же (то есть общеизвестная истина) ,  яко грешники Бог не послуша
ет; но аще кто Богочтt'/& естъ и валю Его творит, того послушает. От века шстъ 
слыша1tо, яко кто отверзе очи слепу рождmному: аще не бы Сей от Бога, не мом. бы 
тварити ничесоже (то есть таких чудных дел). Как логически доказывает 
здесь простой, без предвзятых мыслей, человек: чудо свидетельствует, что 
Бог слушает молитвы того, кто совершает чудо, и вместе с тем он доказыва· 
ет, что чудотворец есть посланный Божий. Исцеление слепорожденного 
есть чудо; и так как это чудо совершил Иисус, то значит, Он послан Богом. 

Высокомерные фарисеи не могли слушать такой убедительности в до
казательствах простого необразованного человека; ожесточение их дове
ло их до веприличной брани: Во гресех ты родился ecu весь, и тъt ли ны учи
ши?- И изташа его во1t (ст. 34). Они объявляют его человеком вполне ис· 
порченным и никуда не годным и отлучают его от синагоги, как объясня· 
ют толковники слова: изенаша его вон. Судя по тому, что фарисеи решились 
отлучать от синагоги всякого, кто только будет исповедывать Иисуса Хри· 
ста (ст. 22), нельзя представить, чтобы ожесточенные фарисеи оставили 
ненаказанным такого смелого приверженца Иисусова (в  35 стихе также 
указывается на значительное наказание). 

При исцелении слепорожденного Иисус Христос, не побуждая его к 
вере, предоставил его сначала тому впечатлению, какое произвело на него 
исцеление. Когда же испытана была уже твердость исцеленного и мерца· 
ющая его вера только укрепилась вследствие нападений фарисеев, Спаси· 
тель хотел привести его к более глубокому познанию Себя как Сына Бо
жия, без чего и вера исцеленного в чудо не могла принести никакой пользы. 
Услыша Иисус, яхо изенаша его во1t: и обрет его, рече ему: mъt веруеши ли в Съта 
Божия, то есть в Мессию? Если он хочет исцелиться от духовной своей 
слепоты, то должен сначала веровать во Христа как Спасителя. Исцелен· 
ный отвечает: И Кто естъ, Господи, да верую в Него? Он предчувствует смысл 
вопроса предложенного Иисусом Христом, и поэтому с такою живостыо 
чувства схватился за него. И видел ecu Его, говорит Иисус Христос, и Глае� 
ляй с тобою. Той естъ. Видел относится не ко времени чуда, так как тогда 
слепой не видел Иисуса, и от Силоама он не возвращался к Нему, - но к 
настоящей встрече, так что здесь прошедшая форма глагола имеет значе· 
ние формы настоящего времени. Исцеленный исповедует теперь своiО 
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веру словами: верую, Господи! и поклонившись Ему, признал в Нем Сына 
Божия, и паклонися Ему. Таким образом он прозрел теперь и духовно. 

Искренняя вера исцеленного, которого Иисус Христос видит повер
женным у ног Своих, в противоположность гордому упорству фарисеев, 
подала Ему повод сказать: на суд Аз в мир сей приидох, да швидящии видят, а 
видящии слепи будут (с т. 39). Слова Спасителя на суд приидох значат: необхо
димое следствие Моего пришествия в мир есть разделение людей на веру
ющих и неверующих. Видящие - это те, которые сами считали себя видя
щими и разумными и поэтому не чувствовали потребности в высшей исти
не во Христе; это те «мудрые мира сего», о которых говорит апостол Па
вел, что для них учение о кресте юродство есть ( 1 Кор. 1:18 и далее). В про
тивоположность им швидящии - это смиренные, нищие духом (Мф. 5:3). 

Присугствовавшие при этом фарисеи только наполовину поняли сло
ва Иисуса Христа; без всякого сомнения, они понимали, что Он говорит о 
духовном видении и о духовной слепоте, но не заметили, что Он причис
ляет их к видящим; напротив, они думали, что Он относит к числу невидя
щих. Гордые своим значением руководителей народа, они поэтому спра
шивают: Еда и .м·ы слепи ес.мъt? Иисус Христос ответствует: Аще б·ысте caenu 
б·ыли, то есть если бы не имели никакой внутренней способности, как бы 
органов, к восприятию в себя духовного света, который явился во Мне, ш 
бъtсте и.мм.и греха, ваше неверие было бы извинительно. Нъtш же глаго.лете, 
яко видим, считаете, следовательно, себя видящими, знатоками Божествен
ной истины; вследствие этого произошло то, что грех ваш пребывает. Они 
не находятся в совершенной слеnоте; у них есть откровение Божие в сове
сти и в Ветхом Завете; это откровение могло и должно бьuю привести их 
к высшему откровению Божию во Христе. Но в своей горделивой тьме 
они считают себя совершенно видящими и потому не имеют никакого 
стремления к высшему просвещению; поэтому они не веруют во Христа, а 
упорствуют в неверии, которое есть грех по преимуществу. 

Проевещеине слепорожденного -
образ проевещении язычников 

Св. Кирим Александрийсхий. 
Из «Тол:кований св. Кирш.ла на Евангелие от Иоанна» (сикращенно) 

Иисус Христос, исходя из храма иудейского, усматривает слепого и без вся
I<ого напоминания, без всякой просьбы, добровольно приступает к исце
лению сего человека. Так, без всякого прошения и со стороны язычников, 
Бог, по естеству благий, по одной Своей воле умилосердился над ними. Ис
целение слепого совершается в субботу. Это изображает нам то последнее 
время, то есть время настоящего века, в которое Спаситель воссиял языч-
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инкам; ибо суббота есть конец седмицы (Ин. 9: 6-7) .  Почему, спросят, Гос
подь, могший все совершить одним словом и без всякого труда, соединяет 
плюновение с землею, а потом, помазав очи слепому, предписывает ему 
некоторый труд: иди, говорит, у.м:ыйс.я в 1CJne..rtи Силоамсте? Помазывая бре
нием очи, восполняет в природе их то, чего в них не доставало, и тем пока
зывает, что Он есть тот самый, Который образовал нас изначала, и есть 
Творец и Зиждитель всего. Притом это указывает и на то, что язычники не 
могли иначе отрясти свою слепоту и созерцать Божественный и святой 
свет, то есть воспринять познание Святой и единосущной Троицы, как со
делавшись причастными святой Плоти Иисуса Христа, омывши очерняв
ший их грех и совлекши власть диавола, - посредством святого крещения. 
Самое значение Силоама - посланного - указывает на Единородного Сына 
Божия, посланного к нам Отцем для потребления греха и для ниспровер
жения гордой власти диавола. Слепой тотчас отходит для омовения, ис· 
полняя повеление немедленно. Это изображает благопокорность язычни
ков, о которых написано: уготоваиию серд'Ца их вмт ухо Твое (Пс. 9:31) .  Ибо 
опыт показывает, что иудеи жестоки сердцем, а язычники склонны к пови· 
новению. Помазанный брением и омовенный тотчас отлагает слепоту и 
возвращается, видя. Из сего познаем, какое благо вера и как могуществен
на она к приобретению Божественной благодати и,  напротив,  как опасно 
иметь сомнение и двоедушие (Ин. 9: 10-11 ) . Исцеленный слепец после ясно 
показывает и проповедует иудеям силу и могущество Спасителя. 

Так, обращенные язычники, получив просвещение от Спасителя наше
го Иисуса Христа, делаются наставниками в вере для самих израильтян (Ин. 
9:34). Но, дерзнув обличить неверие и злобу фарисеев, исцеленный не толь· 
ко терпит поношение, но и изгоняется вон. Вот изображение того, как пре
зирают иудеи язычников. Таким же образом они изгоняют и отвергают тех, 
кои пропозедуют им слово о Христе (Ин. 9:35). Господь изгнанного обре
тает Сам и научает тайнам. Так приемлет Он в попечение Свое тех, кои 
готовы защищать Его и за веру в Него предают себя опасностям! При сем: 
предлагает вопрос (изгнанному) , чтобы получить от него согласие. Так и у 
нас, тех, кои приступают к Божественному крещению, прежде с прашива
ют, веруют ли они, и когда исповедают веру, сподобляют их благодати. Воп· 
рошает же не просто: хочешь ли веровать? - но присовокупляет и то, в 
Кого веровать, - веруеш:ь ли в Съта Божuя, то есть Бога, сделавшегося чело
веком? Таким образом, таинство о Христе становится полным (Ин. 9:38). 
Исцеленный был скор в исповедании веры и явления благочестия. Как ско
ро Сын Божий открыл Себя ему, он поклонился Иисусу Христу как Богу, 
хотя и видел Его во плоти, не имеющего славы, приличной Богу. Приме
тим здесь, как его поклонение изображает нам то богопочтение духовное, 
к коему приведены язычники посредством веры. Израиль обыкновенно 
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чтил Господа всяческих жертвоприношением волов и других животных, а 
также курением фимиама; но уверовавшие из язычников оставили сей путь 
служения и вступили на другой, на путь служения духовного. 

Святого Исидора Пелусиота 
на 2 стих 9-й гл. Евангелия от Иоанна 

Твореиия свв. отцов. Тв. Исидора Пе.лусиота 

Апостолы как ученики иремудрости и любители истины, видя, что Спа· 
ситель внимательно смотрит на слепого, как бы вызывает их на вопрос, 
предлагают Ему два общеизвестные учения, над исследованием которых 
трудились люди. Поелику эллины утверждали, что согрешила душа и в на
казание за это послана в тело, а иудеи признавали, что грехи предков пе
реходят на потомков, по написанному: грехи отцев ua 'Чада до третъяго и 
'Четвертого рода (Втор. 5:9) , то ученики, как Ведущему все прежде рожде
ния, говорили Господу: кто согреши, сей ли, как говорят эллины, или родите
ля его, как говорят иудеи, яко смп родися? Истина же не темный, не уклон
чивый, не загадочный дала ответ, но прямой, иревосходящий всякую яс
ность; потому что отринула то и другое, сказав: ии сей согреши (ибо мог ли 
согрешить до рождения?) ,  ии родите.ля его, очевидно, в том, яко слеп родися, 
так как ответ сделан на вопрос. Хотя вероятно, что они согрешили и дей
ствительно были грешны, но и при сем не они виновны в несчастии. Для 
чего же слеп родися ? Да явятся де.ла Божия ua 'lte.М, то есть природа допусти
ла недостаток, чтобы проповедан был Художник. 

Об особенном способе исцеления 
Иисусом Христом слепорожденного 

Свт. Филарет, митр. МоС1СовС1Сий 

В Евангелии повествуется о том, каким образом Спаситель наш даровал 
зрение слепому от рождения, употребив для' этого брение от плюнове
ния и умовение в купели Силоамской. 

Дивно сие чудо, а притом и способ чудодействия примечателен и воз
буждает размышление. 

Хотя мы не можем испытать глубин иремудрости Божией, однако и то 
справедливо, что имеем повеление исnъtтъtватъ Писаиия:, и, как говорит 
святой Иоанн Златоуст (Беседа 57 на Евангелие от Иоанна), кто XOtJ&em от 
'Чmeuuя какую-нибудъ палъзу палу-читъ, тот ии ма.л.ъtх глаголов оnуС'Кати н.е дал
жеи. Что же значат глаголы: плюиу ua зе.м.лю, и сотвори бреиие от мюиовеии.я, 
и по.маза оии бреиием слепому; и потом: иди, умъtйся в купми Силоам.сте (Ин. 1 1 : 
6-7)? Для чего в других случаях Господь исцелял словом, иногда прикос-



'lj>eТЬJI Пасха общественного служения Иисуса Христа 13g 

новением; а теперь употребляет еще посторонние вещества, земную 
переть и воду? Для чего не одну переть, и не одну воду, но и ту, и другую? 

Во-первых, вероятно, для того, чтобы возбудить, испытать и явить веру 
исцеляемого, потребную для исцеления и назидательную для нас. Так по· 
ступал Он и в других случаях. Для чего, например, вопросил расслаблен· 
н ого: хо-щеши ли 1JM бъtти? Не ведал ли, по всеведению, что хочет? И про· 
сто, не понятно ли, что расслабленному хочется быть здоровым? Следова· 
тельно, не для того, чтобы узнать, но чтобы упадший от беспомощности в 
безнадежность дух восполнять, чтобы веру возбудить и тем положить на· 
чало исцелению. Подобно и слепому, положив брение на очи, дал ощу· 
тить Свое человеколюбие и снисхождение к нищему, возбудил в нем дове
рие и надежду и потому, когда вслед за сим послал его к купели Силоамс· 
кой, слепой не усомнился от того, что брение не оказало н икакого дей
ствия, не подумал, что и вода силоамская не более обещает, но пошел бес
прекословно и таким образом сделал дело веры. 

Во-вторых, брение от плюновения и Силоам употреблены были Госпо
дом, вероятно, для того, чтобы чудодействию, к затмению которого уси
лия иудейского сонмища Он провидел, приобрести многих с видетелей. 
Сколько посторонних глаз обратил на себя слепец, когда шел к купели в 
страшном виде, с помазанными брением глазами, сколько глаз при самой 
купели, во время самого прозрения и при возвращении с глазами уже ви
дящими! Все видящие сие знали что вода силоамская не дает зрения, а 
пыль с дороги еще менее; следственно, все узнали в прозрении слепо рож· 
денного Божественное чудо. 

В-третьих, есть, вероятно, в вещественных знамениях чудодействия 
Христова и еще, - скажу опять словами святого Иоанна Златоуста, - вми· 
кий и во z.лубиш сокровmпъtй разум. Земная переть, которую взял Иисус и 
сотворил брение слепому, не говорила ли о Нем иудеям: узнайте в Нем: 
Того первоначального и верховного Чудотворца, Который, по сказанию 
древнейшей из ваших священных книг, взял земную переть и сотворИJI 
человека? Сшоа.м, еже сказается, nocлau, то есть которого наименование 
означает nослаппика, - Силоам, который передал слепому зрение, послан· 
ное от Иисуса, не говорил ли о Нем иудеям: узнайте в Нем Послаппика Бо
жия, Которого я предвещал вам издавна моим до сих пор неразгаданным: 
и теперь только разгаданным именем? 

О том, как Господь дорожил 
временем Своей жизн11 

Свт. Филарет, митр. Московский. 
Из Ctwвa па освящmие храма Христа Сnаситмя, отверзающего ачи cлenQJ,ty 

в Московской глазпой болъпи?&е 
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Первое изъяснение 4-го стиха 9-й гл. Евангелия от Иоанна 

Сего довольно о сокровенном разуме глаголов и знамений евангельских. 
Возьмем из того же повествования евангельского более открытое изрече
ние Господне, которое может ввести нас в размышления, более близкие к 
руководству и управлению нашей жизни. 

Мш, сказал Господь пред исцелением слепорожденного, подобает де.лати 
дела Пославшего Мя, дондеже естъ: приидет 'lt()ЩЪ. егда нихтоже может де.лати. 
Сын Божий всевластный, всесвободный провозглашает Свою обязанность 
делать дела Отца Своего Небесного ради спасения человеков и Свою по
корность сей обязанности; Он как бы побуждает Себя к деланию неотлага
тельному, пока есть время, дондеже денъ естъ. Для чего это? Без сомнения, 
для того, чтобы нам дать пример и наставление уважать наши обязанности, 
смиренно покоряться им, исполнять их ревностно и без отлагательства. 

Чтобы глубже ощутить силу сего наставления и применить оное к на
шей жизни, обратим внимание, во-первых, на то обстоятельство, что Гос
подь подвизает Себя к деланию, по случаю мимаходно встреченному. Ми
.моидъtй, сказует евангелист, виде'ЧI!Ловеха слепа от рождества. Слепой нищий 
сидел на дороге: Господь Иисус проходил мимо. Не видно, чтобы слепой 
призывал Его или просил о исцелении. Не было, казалось бы, причины 
останавливаться; не было нужды действовать. Но Господь Иисус останав
ливается и говорит: Мш подобает делати. Почему так? Потому что благость 
побуждает; потому что человеколюбие требует; потому что есть случай 
сделать доброе дело; потому что доброго дела, которое можно сделать в 
нынешний день и теперешний час, не должно отлагать до другого; потому 
что случай к добру может пройти и с утраченным случаем утратилось бы 
добро, которому он благоприятствовал. 

Другое примечательное обстоятельство Господня изречения о спаси
тельном делании есть то, что Он сим изречением пресек любознатель
ный разговор и поспешил к делу исцеления. При виде слепорожденного 
ученики вопросили Господа: сей согреши ши родителя его, да слеп родися ?Воп
рос, казалось бы, достойный обстоятельного разрешения, поелику кло
нился к познанию путей Промысла. Но Господь немногими словами от
верг догадки человеческие: ни сей согреши, ни родителя его; и еще с более 
усиленною краткостью указал путь Божий; да явятся дела Божия на JWC. 
Ответ сей подавал случай к новому вопросу: для чего же он терпел слепоту 
прежде, нежели явились на нем дела Божии? Но Господь не допустил про
должаться состязанию и тотчас присовокупил: Мне подобает делати дма 
Пославшего Мя, - и приступил к исцелению слепорожденного. Сей быС'J'
рый переход от любознательной беседы к спасительному делу весьма за
мечателен. Он говорил апостолам: не должно коснеть в испытании сокро
венного, когда надлежит делать полезное; не испытание судеб нужно не-
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счастному, а помощь; слепорожденный сам оправдает судьбу свою, когда 
прозрит, и с тем вместе за кратковременное лишение света видимого по
лучит блаженное просвещение вечным Божественным светом; Христос 
явился не удовлетворять любопытствующих, но спасать погибающих; да 
будет менее слов, но более дела: Мне подобает делати. 

Еще назидательнее для нас обстоятельство изречения Господня о спа
сительном делании заключается в том, что Он подвигнул Себя к деланию, 
несмотря на предвидимые затруднения со стороны человеков. Известно, 
что иудеи гон.яху Иисуса и искаху Его убит и (Ин. 5: 1 б) за совершение исцеле
ния в день субботний, по тогдашнему времени праздничный, признавая 
сие нарушением святости праздника; хотя петрудно понять, что е сли день 
святится воспоминанием прошедших благодеяний Божиих, то кольми паче 
святится он настоящим чудесным благодеянием Божиим. Сие неблагоп
риятное последствие, без сомнения, было пред очами всеведен и я  Иису· 
сова, когда Он приступал к исцелению слепорожденного: и кажется, по
чему бы не отложить дела до следующего дня, чтобы не дано было повода 
к пререканию и клевете? Такое рассуждение благоразумных было б ы  по
чтенно у сынов человеческих; но его не приняла премудрость Сына Бо
жия. Она учит нас, что дел, возложенных на нас Богом, нельзя о тлагать в 
угодность человекам; что должно исполнять оные неукоснительно и неук· 
лонно, пока есть блаrовременность. Подобает делати, дондеже денъ есть. 

Второе U3'liRCNe1tue 4-го стиха 9-й м. Евангелия от Иоанна 
Мне подобает делати, дондеже дтъ естъ; приидет нощъ, егда никтоже .может 
делати. О, Господи! Тебе ли поспешать и беречь какой-нибудь ден ь - Тебе 
ли, сотворившему все дни и имеющему целую вечность для Твоих чудных 
дел? Что за день, в который Ты хочешь вместить дела Твои? Что за ночь, 
которая может угрожать Твоему дню? Господь изъясняет Свою п ритчу, 
когда говорит: егда в .мире есмъ, Свет ес.чъ .миру. П репятствие солнца опреде
ляет день естественный: видимое на земли присутствие солнца п равды, 
Бога, являвшегося во плоти, определяет благодатный день особенного 
делания. Нощь после сего дня есть время страдания и смерти Христовой. 
О нощь, в которую подлинно никтоже может делати! В продолжение зем· 
ного дня Христова не только Христос, но и апостолы Его под руковод· 
ством сего Великого Делателя делали многое. Они уверовали в Него, пос· 
ледовали за Ним, проповедовали, исцеляли: все сие пресеклось ,  когда на· 
ступила грозная ночь, до нового дня воскресения Христова. Ночь, егда 
никтоже .может делати. Как сильно бурная ночь сия колебала веру, насаж· 
денную Господом Иисусом в сердцах учеников Его\ Так недалеко уже было 
от того, чтобы сатана, который просил сеять их, яко пшеницу, рассеял их 
вконец, и чтобы дело спасения, соделоваемое посреди земли на кресте, в 
то же самое время разрушено было в душах избранных для распростран е-
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ния оного. Чтобы не допустить сего, много надлежало предварительно 
сделать Спасителю нашему, глубоко положить основание веры в первых 
учениках Своих и сильно укрепить то учением, то чудесами, то Своею все
мощною молитвою. Имея все сие пред очами Своего всеведения, Он, как 
бы дорожа временем и поспешая, говорит: Мш подобает делати дела Послав
шага Мя, дондеже денъ естъ. 

Изъяснение и нравственное приложевне 
слов Иисуса Христа: на суд Аз в .мир приидох, да 

невидящии видят, и видящии слепи будут (Ин. 9:39) 
, «Воскресное Ч'11'tt'НUe», 1809 

Слепота и видение, видение и слепота - казалось бы, эти два качества со
вершенно противоположны и несовместимы в одном существе. Между тем 
Господь наш Иисус Христос, истинный Учитель истины, уверяет нас, что 
совмещение сих качеств в одном человеке возможно и что оно действи
тельно бывало и бывает между людьми. Евангельская история во многих 
местах представляет нам или собственные свидетельства Иисуса Христа 
о некоторых людях, кои имели очи и не видели, даже имели уши и не 
слышали, или указывает самые примеры таких людей, которые вовсе ли
шены были чувства зрения телесного и духовного, и между тем и сами мно
гое видели, и другим многое показывали. 

Из многочисленных примеров подобного рода евангельская история 
представляет один, более других разительный и назидательный. На пути 
Иисус Христос встречает человека слепорожденного. На вопрос учени
ков, чей грех - самого ли слепорожденного или его родителей - был 
причиною природной слепоты его, Он ответствует, что здесь не было 
ни того, н и  другого, а допущено такое видимое несчасти е единственно с 

тою целью, чтобы на слепорожденном дела Божии явились. И в доказа
тельство того, что Он именно должен явить над слепцом эти дела Бо
жия, Он б рением помазует очи слепому, велит умыться в купели Силоам
ской - ловеленное сделано, и слепорожденный является пред очи всех 
зрящим. 

Но такое чудесное прозрение слепца было причиною ослепления, или, 
лучше сказать, было поводом к обнаружению духовной слепоты фарисе
ев. В то время как у слепорожденного с отверстием телесных очей отвер
ЗЛИСЪ и очи духовные, в то время как он, получив прозрение, в благодар
ность своему Просветителю готов был засвидетельствовать свою живую 
и несомненную веру в Него, те самые, кои почитали себя вождями сле
пых, светом для сущих во тьме, показали, какая тьма покрывает их умствен· 
ные и сердечные очи. Необыкновенная яркость света, возблиставшего так 
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величественно из совершенного над слепорожденным чуда, кажется, со
вершенно ослепила суемудрых фарисеев. Они решаются идти против ис
тины, но не знают, как и по какому пути идти против нее; хотят действо
вать для ослабления или уничтожения возникающей веры в Божествен
ного Чудотворца, но очи их смежились, и они невольно действуют сами 
против себя. Они употребляют все хитрости, самые тонкие, все искусст
во, можно сказать, самое сатанинское, чтобы уверить других и самого сле
порожденного в том, что совершенное над ним чудо не есть истинное чудо 
и что Совершивший его есть льстец и обманщик. То неоднократно допра
шивают они исцеленного слепца, кто и как исцелил его; то допытываются 
от родителей его, точно ли он сын их; то силятся уверить прозревшего, 
что Даровавший ему зрение грешник и не может и не мог сотворить над 
ним чуда. Но при всех кознях и усилиях духа лести и отца лжи, действовав
шего в фарисеях, и при всей простоте защищения со стороны исцеленно
го слепца ложные судии остались посрамленными, истина восторжество
вала; исцеленный слепец на вопрос Исцелившего, верует ли он в Него, -
от полноты простого, детского сердца воскликнул: верую, Господи, и n� 
нш:я uу. 

Не спешите же называть несчастными, а паче не спешите презирать 
тех, кои, как кажется, стоят на самой низшей степени просвещения ум
ственного, кои едва иногда обнаруживают некий смысл и разум, кои не 
ходят во свете наук и многоразличных знаний человеческих, а ходят и 
действуют в простоте ума и сердца их. Не спешите, с другой стороны, по
читать и себя существами самыми блаженными потому только, что вы 
идете пуrем ведения, стяжали такие или другие познания, успели в такой 
или другой науке или искусстве. Все это принесет вам истинную пользу, 
доведет вас до истинного блаженства только тогда, когда предмет позна
ний ваших важен и существенно необходим для спасения дущи вашей, 
когда с образованием ума вы преимущественно старались соединить про
евещенке и исправление собственного сердца, когда приобретенные по
знания употребляли и употребите не против истины, а за истину, не для 
защищения лжи и обмана, а для обличения и опровержения сих ужасных 
исчадий духа злобы и когда, наконец, приобретенные познания передади
те другим братиям вашим о Господе, передадите в той чистоте и истине, в 
какой вы сами оные приняли; а главное, когда приобретенные познания 
будуr оставаться не в одном вашем уме, а проявляться в жизни и деятель
ности вашей. Иначе действующего, с иною целью приобретающего по
знания ожидает тяжкое и строгое истязание от правосудного и нелицеп· 
риятноrо Раздаятеля талантов. Раб, ведевъtй ваяю господина своего, говорит 
Сам Господь, и не СО'm8оривъtй по вше Его биен будет .много: тогда хах неведевъtй 
и t:OfiUJopuвъtй достойная ра'Нll.М биен будет AWJIO. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 9-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 

Святоотеческие толкования 
1) Св. Иoaн:н3JIIl11IQ]cm ИэбеседынаЕванrелиеослепом. •Воскресное чтение•, 1816. 
2) Св. АфанасийАлексапдfrийскийо слепорожденном. •Христианское чтение•, 1826. 

Новейшие толкования в духовных жyJnиl.lltu, 
Словах и Беседах 

3) Исцеление слепорожденноrо (ст. 1-34). •Христианское чтение•, 1839. 
4) Прот. Ключарев. Еванrельское повествование об исцелении слепорожденноrо . 

.. душеполеэное чтение•, 1863. 
5) En. Евсевий. Слово в нед. о слепом. •Воскресное чтение•, 1815. 
б) Ст. 2. Размышление из воскресноrо Еванrелия о бедствиях человечества. .. вос

кресное чтение», 1802. 
7) На тот же ст. Христианский вэrляд на бедствия и страдания сей жизни. ·Вос

кресное чтение», 1810. 
8) Ст. 2-3. Фо.мепко. Orчero несчастная доля достается в удел мноrим людям? ·Вос

кресное чтение•, 1883. 
9) Ст. 3. Ни сей согреши, пи родителяеrо, по да явятся дел.а Божия па нгм. ·Воскресное 

чтение•, 1808, 1815, 1818. 
10) Ст. 5. Макарий, en .  Тамбовский. Иисус Христос есть свет для всеrо человечества. 

2. 351-353. 
1 1 )  Ст. 7. Леоптий, apxuen. Варшавский. Размышление о духовной слепоте. 
12) Свящ. А. Покровский. Слепота телесная и слепота духовная. •духовная беседа-, 1864. 
13) Свящ. Ф.Б. Об умственной и rреховной слепоте ( ст. 1-7). •Воскресное чтение•, 

1876. 
14) Слепота телесная и слепота душевная. ·Воскресное чтение•, 1815. 
15) Ст. 7. Иде и у..wъи:я, и nрииде видя. •духовная беседа•, 1862. 
16) К тому же ст. Купель Силоамская. •Воскресное чтение•, 1803. 
17) С т. 1 О. Apxuen. Hикa'IIOjJ. Об исцелении слепорожденноrо в поучении. •Стран-

ник•, 1887. 
18) Ст. 1 3-34. Спор веры с неверием. •Воскресное чтение•, 1801. 
19) Мысли о том же свт. Феофана. 
20) Ст. 31.  &м"" .яко грешника Бое не nDCIIyшatm: по аще 1m10 Богочтеv eam. и ва.ао Ezo 

творит, того nослушает. •Воскресное чтение•, 1813 r. 
21) Ст. 35. Вопрос из Еванrелив в неделю о слепом. «Воскресное чтение•, 1805 г. 
22) Ст. 35:38. «Воскресное чтение•, 1823 r. • 23) Ст. 39. Мысли свт. Феофана. 

Беседа Иисуса Христа 
о добром пастыре (Ин. 10: 1-21)  

«Руководство аля смъского пастыря ... 1868 
В связи с словами, которые Госnодь сказал к фарисеям по поводу исцеления 
слепорожденного, неnосредственно следует nритча о добром пастыре (10: 
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1-18). Господь только что сказал (9:39), что Он пришел на суд в мир, чтобы 
невидящие видели, а считающие себя видящими были слепы. Фарисеи же 
считали себя зрелыми руководителями и пастырями народа и бьти, одна
ко, самолюбиво гордыми руководителями слепых. Поэтому И исус Христос 
с торжественною важностью ( а.минъ, а.минъ) представляет и м  здесь образ 
истинного пастыря. Хотя евангелист далее (ст. б) ясно замечает, что фари
сеи не поняли этих слов Иисуса Христа, но тем не менее приточный образ 
был сам по себе не непонятен, так как он встреча.ется в Ветхом Завете (ер. 
И ер. 23:1 и далее; Иез. 34; Зах. 1 1:4 и далее) и иудеи своих двух великих му
жей, Моисея и Давида, обыкновенно называли «добрыми пастырями» . 

.Аминъ, а.минъ глаголю вам: ш входяй дверми во двор овчий, но прелазя ииуде, 
той татъ естъ и разбойник. А входяй двер.ми пасm'ыръ естъ овf&а.м" а не тать и не 
разбойник (ст. 1-2). •двор овчий» на востоке не что иное, как большое 
место, огороженное стеною, куда пастух загонял вечером свое стадо. Пред 
дверью в него в ночное время находился помощник пастуха ( двериик -
ст. 3), вооруженный большою палкою или каким-нибудь орудием для пре
дохранения и защиты от разбойников и диких зверей. «Двор овчий» слу
жит образом Царства Христова на земли, или Церкви Его, которая также 
ограждена и заключена от остального мира. Овцы - это истинно верую
щие члены этого Царства (ер. Пс. 76:21 ;  94:7; 99:3); верховный Пастырь и 
Господь ста.да есть Христос, и законные пастыри суть Его преемники. При 
этом с первого раза может представиться странным, что И исус Христос 
называет Себя и «добрым Пастырем• ( ст. 1 1) ,  и «дверью во двор о в чий» 
( ст. 7). Но при внимательном взгляде на дело странность такого двоякого 
названия сама собою исчезает. Иисус Христос бьт Учителем истины и в 
этом Своем качестве бьт добрым Пастырем, руководившим, питавшим и 
охранявшим верующих. Но Он как Божественное Слово бьт также самая 
истина. Он Сам был предметом Своего учения; и,  как истина по преиму
ществу, Он есть дверь, которою человек входит в Его Царство. 

Сему дверник отверзает, и овf&ъt глас Его слышат, и Своя 081J'Ы глашает по 
wceкu, и изгонит их. И егда Своя овf&ъt иждешт, пред ними ходит, и ов14ы по шм 
идут, яко ведят глас Его. По чу ждем же ш идут, uo бежат от шго, яко Ш! знают 
чуждаго гласа (ст. 3-5). Чтобы объяснить смысл всего этого, нужно знать, 
что на Востоке по несколько стад загоняется на ночь в один общий загон. 

По yrpy приходят пастухи каждого стада, придверник отворяет дверь каж
дому из них; они входят в загон, и все овцы слышат их зов как знакомый 

им голос. Своих же овец каждый пастух зовет каждую по имени, выводит 
их из загона, идет впереди и ведет на пастбище. 

Выражение притча (ст. 6) - по-гречески 1tapot�i'a (от oi�o� - путь, сте
зя) -означает всякую речь, удаляющуюся от обыкновенного образа выра· 
жения. Здесь это слово стоит в значении аллегории.  Хотя слушателям 11 
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известен был вообще образ пастыря и стада, однако отношение его к но
вому Царству Божию и значение частностей оставалось для них загадоч
ным: они же не разумеша, что бяше, яже глагалаше и.м. Поэтому дальше следу
ет надлежащее объяснение аллегории. 

А-wинъ, а.минъ глагалю вам, яко Аз есмъ дверъ овуам ( ст. 7). Выражение дверъ 
овуа.м имеет двоякий смысл: оно может значить «дверь для овец .. , следова
тельно, дверь, которою овцы входят в загон, и «дверь к овцам», Христос 
как истина есть дверь, которою люди верою входят в Церковь, и Он же 
есть дверь ,  которою истинные учители и предстоятели Церкви входят к 
овцам, получая от Него свое полномочие. И так как здесь речь идет глав
ным образом об истинных пастырях, то нужно принимать это выражение 
в последнем смысле. 

Веи, мико их прииде прежде Мене, mamue tутъ и разбfУйниуы: но не поиушаша 

их овуы (ст. 8). Трудно здесь объяснить слова: вси и прежде Мене. Представ
ляется, что будто Иисус Христос всех бывших до Него учителей, а следова
тельно, и ветхозаветных пророков, признает ворами и разбойниками. По
этому гностики и манихеи и ссылались главным образом на это место, ког
да отвергали Ветхий Завет. Иные слово прежде (1tp6) принимают в смысле 
вместо ( avt\); но и при этом будет та же самая мысль. Иные, наконец, преж
де понимают в значении без (xrop\<;) , и это единственно верное толкование. 
Правда, nрб нигде не употребляется как подобозначащее слову :xrop!<;; но 
предложение, к которому принадлежит прежде, заключает в себе понятие 
без: «все, сколько их пред Мною, то есть прежде чем Я пришел, и с тем 
вместе без Меня приходили». Только здесь пришествие нужно относить 
не к явлению Его в качестве учителя во время Его общественного служе
ния и не ко времени воплощения Его, но к духовному Ero пришествию и 
действи ю  как Божественного Слова в сердцах людей. Таким образом, кто 
являлся учителем народа, прежде чем Слово призвало Ero и приготовило 
к учительству, тот явился без Него, и потому естьложный учитель. Таково, 
в сущности, толкование этих слов блаженного Иеронима и Августина. Под 
овцами нужно разуметь здесь истинно верующих народа Божия. 

Аз есмъ дверъ: Мною аще кто внидет, спаспш:.я, и внидет и UJЪtдem, и пажитъ 
обрящет (ст. 9). Некоторые толковники относят эти слова к овцам и под 
дверью разумеют дверь для овец. Другие относят их к пастырям и овцам 
вместе, так как и истинный пастырь в своем отношении к Самому Христу 
есть также овца. Но неосновательно допускать такое смешение образа. 
По контексту подлежащее здесь пастырь; на это указывает уже единствен
ное число слова кто. Таким образом, дверь здесь разумеется, как и в стихе 
7: дверь к овцам. Мною: через Него, единственную дверь, должен происхо
дить вход к овцам. Спасется - в  аллегории от воров и разбойников защи
щен будет; в собственном смысле спасен будет от вечной погибели, дос-
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тигнет спасения (ер. 1 Кор. 3: 15; 1 Тим. 4:16).  Входитъ и исходитъ в аллего
рии значит беспрепятственный вход в ограду и выход из нее во главе ста
да во время ежедневных выводов стада на пастбище; без аллегории - бес
препятственное и успешное исполнение пастырского служения. Пажитъ 
обрящет именно для стада; вне аллегории это значит: он  удовлетворит ду· 
ховным потребностям вверенных ему людей. 

Татъ, не входящий дверью, ne приходит, разве да украдет и убиет и погу
бит: Аз приидох, да живот имут и лишше имут ( ст. 1 О). Да живот имут и т.д. 
Стоит в противоположность к выражению: да . . .  убиет и погубит и nроч., и 
означает, следовательно, в образе: чтобы овцы не были nобиты, не nогиб
ли, но имели богатую nажить. Этим Госnодь хочет сказать: незаконный 
учитель заботится только о своей воровской выгоде, во вред вверивших
ся ему; но Я, напротив, имею в виду только вечное благо людей и nришел 
даровать богатое обилие духовных благ.· 

Иисус Христос в только что nриведеиных словах Своих nротивопос
тавляет татю не только законных nастырей (как в ст. 1 и 9) ,  но и Себя 
Самого .. . Этим Он сделал nереход к другому nрименению образа, по кото
рому Он изображается не только дверью, но и самым истинным nасты
рем в противоположность наемнику: Аз есм.ъ пастъtръ добрый. Пастъtръ доб
рый душу свою полагает за овуъt ( ст. 1 1 ) .  

Два раза перед словом каЛ.О<; - добрый повторенный член дает этому 
прилагательному особенное значение, так что здесь добрый значит то же, 
что и истинный: истинный пастырь, исnолняющий свое назначение. Во 
Христе осуществлен идеал nастыря, как он начертан в Ветхом Завете (Пс. 
22; Ис. 40:11 ;  Иер. 1 1 :11 ) .  Идеал же доброго nастыря требует, чтобы пас· 
тырь в случае угрожающей опасности готов был nожертвовать своею жиз
нью для защищения своих овец; это первый признак истинного nастыря. 
В словах пастъtръ добрый душу свою полагает за овуъt заключается намек Ии су· 
са Христа на Свою уже приближающуюся смерть, на которую Он щел из 
любви к Своим последователям. 

А иае.миик, иже пестъ пастырь, емуже ne сутъ овуы, видит волка грядуща: и 
оставляет овуъt, и бегает: и волк расхитит их и распудит овуы, то есть стадо 
( ст. 12). Наемник в противоположность доброму истинному nастырю есть 
тот, кто только ради платы, следовательно, только из своекорыстия ста· 
новится учителем и руководителем народа. Для него овцы не свои, поэто
му он не принимает участия ни в их радости, ни в их горе, как nринимае1' 
хозяин. Правда, овцы свои в высшем смысле слова для одного только доб
рого пастыря, для Христа; но «КТО входит дверью», тот и сам становится 
таким добрым пастырем, и овцы знают и любят его, как посланника Хр11· 
стова (2 Кор. 5:20), и он между ними, как Сам Господь его и Учитель. Под 
волком сначала разумеется диавол, потом его пособники, злые люди, ере-
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тики (ер. Деян. 20:29) , те самые, которые в стихе 1 названы ворами и раз
бойниками, или вообще всякая извне грозящая Церкви опасность. Затем 
в стихе 1 3  делается объяснение такого поведения: а наемник бежит, яко 
наемник естъ, и жфадит об ов?&аХ, у него нет внутренней, готовой на само
пожертвование, любви. 

Аз сем:ь пастырь добрый, и знаю Моя, и знают Мя Моя, яко же знает Мя Ome1&, 
и Аз знаю От?&а, и душу Мою полагаю за ов?&·ы ( ст. 14-15 ). Второй признак доб
рого пастыря составляет знание своих овец, имеющее свой первообраз в 
знании, какое существует между Отцом и Сыном. Как в Божестве Отец 
существенно знает Сына и Сын Отца, и оба Они находятся во внутренней
шем общении жизни и любви: Отец от века предназначил Сына Искупите
лем и Пастырем стада, и Сын знает, что все, к чему вечная любовь предоп
ределила и послала в мир, служит к прославлению Отца и блаженству Его 
тварей, - так и между Христом и Его стадом, верующими, должно быть 
такое же отношение; и в связи с таким внутренним отношением Христа к 
верующим находится Его самоотверженная любовь, которая здесь поэто
му еще раз выставляется на вид: и душу Мою палагаю за ов'/&'Ьt. Настоящая 
форма глагола полагаю выражает близкое, несомненное будущее. 

Мысль о Своей крестной смерти напомнила, так сказать, Иисусу Хрис
ту и о том, как плоды этой Его смерти распространятся и на язычников: и 
ины ов?&Ы и.ма.м, яже не сутъ от двора сего, и тыя подобает Ми привести, и глас 
Мой ус.лышат, и будет едино стадо и един пастъtръ (ст. 16). Под другим.и ов?&а.ми 
нужно разуметь язычников, которые имели уверовать во Христа и кото
рых Господь наперед уже называет здесь Своими овцами. Конечно, и языч
ники в известном смысле всегда составляли Его собственность, так как 
Он сотворил их, так как Отец обещал их Ему в вечное наследие (Пс. 2:8) и 
так как Он Своею крестною смертию искупил всех людей (ер. 1 1 :52); од
нако они были не из Его двора и поэтому не были Его собственными ов
цами. Под дворам здесь сначала нужно разуметь ветхозаветную иудейскую 
теократию, насколько она с новозаветною Церковью составляет един
ство. Существует один только двор, Царство Искупителя, начавшееся 
тотчас после первого грехопадения и имеющее продолжаться до конца 
мира. Язычники не принадлежали к этому двору, потому что они, как го
ворит апостол Павел, отчуждены были от общества израильского, чуж
ды заветов обетования, не имели надежд и были безбожники в мире (Еф. 
2:14 и далее; Кол. 2:15),  дабы все иудеи и язычники образовали собою одно 
стадо с единым истинным пастырем Христом. 

Сего ради Мя Ome?& Мой любит, яко Аз душу Мою палагаю, да паки прииму ю. 
Никтоже воэ.мет ю от Мене, но Аз палагаю ю о Себе. Областъ имам пможити ю, 
и об.ластъ и.ма.м паки преяти ю: сию заповедъ приях от 0mf,la Моего ( ст. 1 7-18). 
Эти слова тесно связываются со сказанными выше словами в 15 стихе. 
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Иисус Христос Свою крестную смерть, благоплодные следствия которой 
Он указал уже ( ст. 16), изображает здесь по ее внутренним свойствам. Она 
служит: 1) основанием любви Отца к Сыну, следовательно, есть богопри
ятное дело. Правда, любоВI� Отца к единосущному Ему Сыну имеет свой 
первый, вечный источник в единстве Божественного существа, но и доб
ровольная смерть Сына для искупления человечества есть также основа
ние любви Отца к Сыну. 2) Крестная смерть И исуса Христа была вполне 
делом Его свободы; никакая человеческая сила не могла предать Его смер
ти, если бы Он Сам не возжелал ее. Но эту Свою свободу Господь употреб
ляет только по заповеди Своего Отца. 

Распря же паки бъu:тъ во Иудеех за словеса сия (ст. 19) .  Следствием этой 
речи, как и предыдущих слов Господа (9:16) ,  была, с одной стороны, уси
лившаяся ненависть ко Христу, высказавшаяся в ругательствах, а с другой 
усилившееся убеждение, что в словах и действиях Иисуса Христа свиде
тельствует себя высшая сила. Одни говорили:  беса и.матъ и ueucmoв естъ, 
что Его пoettyшaeme? Другие же: сии глаголи не сутъ беснующегося: еда может бес 
слепым очи отверсти? (ст. 20-21.) Упорное противодействие людей Боже
ственной истине всегда оканчивается тем, что действие Святого Духа они 
приписывают злой силе и, таким образом, совершают грех против Свято
го Духа, который не простится им ни в сей, ни в будущей жизни ( Мф. 12: 
24, 31; Мк. 3:29). 

МыслИ св. Исидора Пелусиота 
на стих 8 главы 10-й Евангелия от Иоанна 

Творения свв. отц,ов. Тв. Исидора Пе.лусиота 

Сие: вси, елико их прииде, прежде Мене, mamue сутъ и разбойниц,ы, - сказано не 
о пророках и не о законе (как хотелось бы отвергающим Ветхий Завет, 
которым руководились к вере и мы, уверовавшие, послушав Христа, и в 
том и другом указующего на Писания, как о Нем свидетельствующие ) ,  но 
о лжепророках, о которых Сам Он сказал: не посы.лах их, а они течаху (И ер. 
23:21 ).  Ибо не сказал: все, сколько их послано ,  но: елико их прииде; проро
ки же были посылаемы. Моисею сказано было: Гряди, да послю тя во Еги· 
пет (Исх. 3: 10); и Исаия слышал глаголюща Бога: Кого послю, и кто пойдет "' 
люде.м сим? и сказал: Се аз: поели мя (Ис. 6:8). А лжепророки и усиливавшие
ся стать начальниками и предстоятелями, каковы были Февда, Иуда Гали· 
леянии (Деян. 5: 36-37) и египтянин, предводитель сикарей ( 2 1 :38), не 
были посылаемы, но, чтобы себя показать, сами себя поставив и домога
ясь права начальствовать, убегали из дома. Что о них сказано Господом, 
явствует из последующих слов. Ибо говорит: татъ не приходит, разве да уби
ет и украдет и nогубит (Ин. 10 :10) ;  потому что все, которые послушались 
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их, вознамерившись исказить истину, были умерщвлены и погибли совер
шенно, угаснув скорее промчавшегося слова. 

Толкование св. Василия Великого 
на стихи 1 1-13-й 10 ·гл. Евангелия от Иоанна 

Творения свв. отцов 
Узнай, кто пастырь-наемник и кто Пастырь добрый? Сам толкует: пастъфъ 
добръtй полагает душу свою за овцъt. А иаемиик, иже иестъ пастъtръ, емуже ue 
суть овцъt своя, иерадит, егда видит волка грядуща (Ин. 10: 1 1-13). 

Здесь Церковь спрашивает: если Господь - Пастырь, то кто же - пас
тырь-наемник? Не днавол ли? И если днавол - пастырь-наемник, кто волк? 
Конечно, волк есть днавол - этот дикий, хищный, коварный зверь, этот 
общий всех враг. Поэтому пастырь-наемник пусть имеет собственное свое 
именование. Пастырями-наемниками Господь назвал тех, к кому тогда об
ращал речь. И теперь есть (лучше бы их не было), есть усвояющие себе 
наименование наемников. Тогда разумелись архиереи и фарисеи и весь 
этот иудейский раскол. Их назвал пастырями наемниками, - их, не ради 
истины, н о  ради собственной корысти приявших на себя власть пастыр
ства, которые из суетного лицемерия молятся, чтобы поедать хлеб вдо
виц и с ирот (Мф. 23: 14) ,  те наемники, которые раболепствуют нужде, 
гоняются за настоящим, не имеют в виду будущего, те наемники, а не 
пастыри. 

Толкование св. Василия Великого 
на стих 1 б главы 1 0-й Евангелия от Иоанна 

Творения свв. отцов 

Говоря: и ииы овцы имам, яже ue суть от двора сего (Ин. 10: 16) , Господь разу
меет тех, которые из язычников предопределены ко спасению, и пока
зывает, что у Него есть собственный Свой двор, кроме двора иудеев. По
сему надобно поклоняться Богу не вне святого двора сего, но находясь 
внутри его, чтобы, оставаясь вне и увеселяясь внешним, не потерять и 
права быть во дворе Господнем. Ибо многие по наружности стоят на мо
литве, но не суть во дворе, потому что мысль их носится там и здесь, и ум 
развлечен суетою заботы. Но под двором, в смысле более возвышенном, 
можно еще разуметь небесную обитель. Посему, которые здесь uacaжiJe. 
1tъt в дому Господии, что есть Церковь Бога живого, те и там, во дворех Бога 
иашего процветут (Пс. 9: 14). А кто боготворит чрево, или славу, или се
ребро, или другое что, предпочитаемое им всему прочему, тот не п(}I(..IЮНЯ
ется Господу, тот не во дворе святем, хотя бы и казался достойным види
мых собратий. 
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Вопрос и ответ к тому же стиху 
Вопросъt Вер?&е.лиуса и ответы на них. 

«Душеполезное чтение''• 1 868 
Вопрос. Известные слова Иисуса Христа: и будет едино стадо и един Пас· 
тыръ, - к какому времени относятся: к веку настоящему или грядущему? 
Если к первому, то они не состоятся, потому что даже пред самою кончи· 
ною мира не будет единого стада, а напротив, будет разделение Христо
ных и антихристовых; если к последнему, то и тогда будет еще стадо отвер
женных, только без пастыря; если же те слова относятся просто к стаду 
верных, то это стадо и теперь есть. 

Ответ. Вся сила этого вопроса держится на том, что в нем слова Хрис· 
товы и будет едино стадо и един Пастыръ берутся не в общей связи речи, а 
отрывочно, и произвольно предполагается в них такой смысл, будто ни· 
когда уж не будет никакого разделения между Христоными и не Христо
выми, а все люди составят единое нераздельное стадо единого Божествен· 
ного Пастыря -Христа. Связь речи никак не допускает такого смысла при· 
ведеиных Христовых слов. Прочитаем эти слова в общем составе речи 
Христовой. Господь, сказав, что Он знает Своих (овец) и они знают Его и 
что Он душу Свою полагает за овец, продолжает: и ин·ы ОВ'/&'Ы и.ма.м, яже ш 
сутъ от двора сего: и т'Ьiя Ми подобает привести, и глас Мой ус.л/ышат: и будет 
едино стадо, и един Пастыръ (Ин. 10: 14-16). Ясно, что, по мысли Христа
вой, будет едино стадо, объемлющее в своем единстве не только уже послуш· 
ных Христону гласу и знающих Христа - овец от двора сего, среди которо
го Христос тогда находился и который был именно двор дома Израилева, 
Богоизбранный еврейский народ, - но и иных еще овец, которые не суть 
от двора сего, которые, следовательно, принадлежат другим народам, са· 
мою своею (языческою) национальностью отделены от Божия народа, 
однако также узнают Христа и окажутся послушными Христову гласу. Ска· 
зать то же короче: будет едино стадо верующих во Христа - безразлично 
как из иудеев, так и из язычников, и равно или одинаково над всеми веру· 
ющими, без различия национальностей, будет един Паст·ыръ - Сам Хрис· 
тое. Исполнение этого началось и продолжается с самого того времени, 
как Христос душу Свою положил равно за иудеев и язычников, и по вое· 
кресении вознесся на небо как вечно Живущий Ходатай пред Отцом за 
все человечество, и ниспослал Святого Духа, изливающего любовь Божию 
равно на всех верующих из всяких национальностей и усвояющего Хрис· 
та безразлично всем, под общим же для всех условием - веры. Предло· 
жившему вышеприведенный вопрос о едином стаде и едином Пастыре. 
может быть, покажется наш ответ не довольно многозначительным, по· 
добно как ему показалось как будто недостаточным разуметь под стадо!\f 
Христовым просто стадо верных. Но мы просим его вспомнить, что при· 
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звание в Христово стадо безразлично или на общих правах веры иудеев и 
язычников требовало перемены всего ветхозаветного церковного поряд· 
ка, продолжавшегося целые тысячелетия, и составляло великую тайну для 
тогдашнего времени, с открытием которой, по объяснению апостола Пав· 
ла, раскрывалась и пред самыми небожителями недоведомая дотоле .мно
zора3Личная премудростъ Божия (Еф. 3: 3-10). Слова Христовы и будет едино 
стадо и т.д. разумели о собрании в одно общее Христово стадо с верующи· 
ми иудеями и верующих из язычников также святые отцы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 10-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 

1 )  С т. 1-17. С. Vкий. Беседа священника с детьми о евангельских притчах. «Руко-
водство для сельского пастыря»,  1865. 

2) Прот. Нечаев. Притча Спасителя о пастыре. «Душеполезное чтение», 1863. 
3) Ст. 3-4. Илиодор, apxuen. Nурский. О благости Иисуса Христа как пастыря. 
4) Ст. 3-6. Ниханор, apxuen. Херсон,ский� Об условиях и обстоятельствах современ· 

ноrо пастырства. 
5) Почему епископы и священники называются пастырями, а христиане овцами? 

Св. Тихон Ворошжский. «Руководство для сельского пастыря,., 1868. 
б) Ст. 1 0. Жизнь будущего века. «Христианское чтение», 1857. 
7) Ст. 1 1 . Пастырь добрый. «Воскресное чтение•, 1814. 
8) Ст. 1 1-17. Св. Григорий Двоеслов. Беседа на слова: Аз ес.мъ пастъtръ добрый и т.д. 

«Христианское чтение», 1839. 
9) Ст. 12. Арсений, .митр. Киевский. О наемниках и волках и о том, что невежество, 

пороки и гордость - главные причины нападения людей на христианство, отвраща
ющих от него и других. 

1 О) Ст. 1 4. Аз есмъ пастъ!ръ добрый и знаю Моя, и тают Мя Моя. Благоговейные раз
мышления христианина на каждый день месяца. •духовная беседа», 1875. 

1 1 )  Ст. 1 8. О воскресении как доказательстве Божественности Иисуса Христа. 
«Воскресное чтение», 1814. 

Иисус Христос в Вифании 
в доме Марфы и Марии (Лк. 10 :  38-42) 

Евсевий, apxuen. Могилевский. 
Беседъt на воскреснъtе и праздничнш Ева'Н.U//.uя 

Когда проходил Иисус Христос по разным странам и селениям Иудеи, со
nутствуемый Своими учениками и пропаведуя Евангелие Царствия, однаж· 
ды «пришел Он в некое селение», Это селение была Вифания (Ин. 1 1 :1) ,  
Jiежащая недалеко от Иерусалима, за горою Елеонского. 

Жена же некая и.мене.м Марфа прият Его в до.м свой. Женщина именем 
Марфа приняла Господа Иисуса в дом свой, или как владетельница дома, 
lfли как старшая в семействе, или как принявтая на себя попечение о 
доме и об исполнении обязанности странноприимства. Марфа приняла 
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Господа в дом свой как великого Странника; ибо Иисус Христос, путеше
ствуя с евангельскою проповедью по разным странам, не имел где главу 
приклонить (Мф. 8:20), получая содержание для Себя и учеников Своих 
от усердия благотворителей (Лк. 8:3; Ин. 12:6). И в настоящем случае 
Марфа приняла Господа, надобно полагать, вместе с Его учениками; это 
можно видеть как из того, что Господь обыкновенно ходил вместе со Сво
ими учениками, так и из того, что припятне или угощение Его стоило 
Марфе больших забот. Не упоминается об учениках Господа, как и во мно
гих других местах, конечно, потому, что Он был главный Гость и Глава 
странствующего общества. Но Марфа приняла Иисуса Христа не как про
стого странника; она, как показывает евангельская история, веровала в 
Господа и питала к Нему благоговейную любовь. 

И штра ей 6е нлриуае.мая Мария, яже и седши nри мгу Иисусову, сл.ышаше 
слово Его (ст. 39). ·У Марфы бьта сестра, именем Мария, которая села у ног 
Иисуса и слушала слово Его». У Марфы бьт и брат, по имени Лазарь (Ин. 
1 1:2) , о котором здесь не упоминается, вероятно, по той же или подобной 
причине, по которой не говорится и об учениках Господа, вместе с Ним 
вошедших в дом Марфы: повествование говорит о делах Марфы и Марии, 
потому о них только и упоминается; а Лазарь, можно полагать, был в числе 
слушающих Господа вместе с Его учениками, или не бьто его дома. 

•Мария села у ног Иисуса и слушала слово Его». Марфа исполняла внеш
нее служение Господу, приняв Его в дом свой; а Мария, наряду с ученика
ми Господа. слух и мысли свои обращает к спасительному учению Его. Пре
доставив Марфе заботиться об угощении великого Гостя с Его спутника
ми, Мария вся предалась слушанию Божественного учения и не хотела 
отойти от Иисуса, чтобы не прекратить или не прервать слушания небес
ных истин, возвещаемых Господом. Что же делает в это время Марфа? 

Марфа же МШ��JЯше о м:нозе службе: ставши же рече: Госnоди, небрежеши ли, яко 
сестра .мая едину .м.я остави служити 7 руы убо ей, да м. и nоможет ( ст. 40).  <<Марфа 
же заботилась о большом угощении». Марфа, принявши Господа в дом свой, 
вся была занята попечением о том, чтобы как можно лучше угостить вели
кого Посетителя и спутников Его. Как Мария вся была занята слушаниеld 
спасительного учения, исходившего из уст Божественного Учителя, так 
Марфа предалась исполнению долга странноприимства. Но Марфа виде
ла, что ее рук недостает для того, чтобы все исполнить по ее желанию, -
чтобы приготовить достойное угощение по ее мысли. Может быть, она при· 
глашала на помощь и Марию; но та не хотела оставить беседующего Уч}{Те" 
ля; сладость слов Его удерживала Марию у ног Иисусовых. На что же реша
ется Марфа? •Подошедши к Иисусу, она сказала: Господи! Или Тебе нуждьt 
нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла 
мне•. Как Марфа ни старалась сама исполнить все нужное, по ее мысли, длJ1 
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приличного угощения гостей, но видела, что не успевает, а Мария не отхо

дит от Иисуса, потому обращается с простосердечным доверием к Иисусу 
и просит Его сказать Марии, чтобы помогла заботам ее о приготовлении 

нужного для угощения, надеясь, что Мария, по слову Иисуса, поможет ей. 
Что представляется нам в поступках Марфы и Марии? Борьба добро

детелей. Марфа заботится исполнить обязанность странноприимства, а 
Мария жаждет слушать учение Господа, вся преданная попечению о спасе
нии. Марфа, стараясь исполнить свою добродетель в совершенстве, хо
чет и Марию привлечь к своему делу; а Мария, дорожа сокровищем небес
ного учения и ради вспомоществования сестре не хочет отойти от Иису
са. Обе сестры показывают крепкую любовь к Иисусу и стараются выра
зить эту любовь пред Господом, только каждая по-своему: Марфа приго
товлением большого угощения, а Мария полным вниманием к Его Боже
ственному учению. Обе показывают искреннюю преданность и доверие к 
Господу и взаимную любовь между собою; только доверчивая преданность 
могла так говорить: «Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну 
меня оставила служить?» И только уверенность в любви Марии позволяла 
Марфе говорить так великому Учителю о сестре своей без опасения ос
корбить ее. Без сомнения, и Мария позволила себе всецело предаться слу
шанию спасительной беседы Господа потому, что уверена была в любви 
Марфы, надеялась,  что она и за нее исполнит долг гостеприимства; и лю
бовь к Господу и доверенность к Его благости уверяли ее в том, что она не 
оскорбит Его своею видимою беззаботностью о приготовлении угощения. 
Поступки М арфы и Марии показывают, что они уже не в первый раз при
нимают Иисуса Христа в своем доме. 

Что же Господь сказал на слова Марфы? 
Отвещав же Иисус, рече ей: Марфо, Марфо, nечешися и малвиши о миозе 

( ст. 41):  еди:но же естъ на потребу, Мария же б.лш:ую частъ избра, яже не отwсет
ся от шя (ст. 42). «Иисус сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься 
и суетишься о многом; а одно только нужно. Мария же избрала благую 
часть, которая не отнимется у нее». В словах Господа раскрывается снис
ходительная любовь и мудрая попечительность Учителя. «Марфа! Марфа!» 
В двух словах ясно выражается и любовь к Марфе, и участие в положении 
Марфы. «Ты заботишься и суетишься о многом; а одно только нужно». Не 
обличает Господь Марфу. но, раскрывая качество ее добродетели, обра
щает взор ее к высшему благу и в примере Марии указывает ей пугь к дос
тижению этого блага, говоря: «Мария же избрала благую часть, которая 
не отнимется у нее». Как бы так говорит Господь: Марфа! Марфа! Ты забо
тишься о многом, ты стараешься приготовить то и другое; но в этом нет 
необходимости; потому напрасно ты много заботишься. Скажу тебе: одно 
только необходимо. А что это такое? Посмотри на Марию: она заботится 
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о том, что всего нужнее для человека, она избрала благую часть, внимая 
спасительному учению и заботясь о своем спасении. А сnасение ....: такое 
благо, которое пребудет с нею и в этой жизни, и в будущей, нескончаемой. 
Так Господь nоказал Марфе, что хотя она делает доброе дело, заботясь о 
странноприимстве, но важнее и необходимее того - внимать сnаситель
ному учению и заботиться о своем спасении. 

Едино естъ на nотребу. Одно только нужно, или одно всего необходимее 
Д1IJI человека; об одном более всего должны мы заботиться, именно о том, 
чтобы, внимая Божественному учению, всегда искать своего сnасения. Эту 
истину Господь раскрывал и при других случаях. Так говорил: ищите прежде 
Царсrпвия Божия и пfю8дъltШJ, и сия вся прwюжатся ва.м (Мф. 6:33) . Кая бо шиьза 
'СLСОвtК). аще .мир весь приобрящет, д)'Шу � свою отщетит. «Какая nольза чело
веку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?• (Мф. 16:26). 

О житейском попечении как препятствии 
к благодатному посещению Божию 

Свт. Филарет, .митр. Московский. 
Из Слова в денъ J.ineнuя Пресвятой Богородиуы 

Бштъ же ходящим wc, и Са.ч вниде в весъ некую: жена же некая и..меш.ч Марфа 
прият Ezo в дам свой (Лк. 1 0:38). Евангельское повествование о Марфе, nри· 
явшей Господа в дом свой, к вразумлению нашему nоказывает, что наибо
лее препятствует благодатному nосещению Божию попечение житейское 
или привязанкость к земному. 

Марфа уже не только искала или желала nосещения Христова, но и по
лучила оное. Прият Ezo в дам свой. Она приняла Его с благоговением, ибо и 
Господом нарекла Его, и от Него nросила nовеления сестре своей, будучи 
властна сама распоряжаться в доме своем. Господи, не брежеши ли. яко сестра 

..есая един.у АСЯ otmШJU , - Руы убо ей. Марфа nриняла Госnода с усердием, ибо 
тщательно готовилась угостить Его, как nостуnил и Авраам во время быв
шего ему посещения Господня. Марфа � АСШl8Яше о .мJЮЗе службе. Не расnола· 
rает ли сие думать, что nриняла она Христа достойно и благоугодно Ему? 
Не спешите мнением решительным. Подождите суда Христова. Что же гла· 
rолет Господь? Не одобряет приема, который делала Ему Марфа, и даруе1' 
преимущественное благословение Марии, на которую Марфа жаловалась. 
Что сему причиною? В чем укорить можно Марфу? Она укорена в житейс· 
ком попечении. Марфа, Марфа, печешш:я и АСШ�ВUШи о .мJЮЗе. 

Если, таким образом, уже nринятому благодатному посещению noвpe
AИJIO :JКИТейское попечение и более или менее nохитило плод оного, - не 
бoJIЫUe ли еще может оно преnятствовать и вредить тем, которые толЬ" 
ко еще начинают искать Бога и благодати Его? 
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При внимательном рассмотрении евангельского повествования мож· 
но различить некоторые особенные действия, которыми житейское по
печение препятствует человеку благоугождать Ему и приобретать благо
дать Его или сохранить приобретенную. Оно развлекает и смущает. Оrу
манивает око ума в усмотрении света истины. Обессиливает волю в избра· 
нии лучшего. 

Житейское попечение развлекает и смущает. Посмотрите на Марфу. 
Христос в ее доме - Тот, для Которого множество народа бегало по селе
ниям и по пустыням, чтобы увидеть Его, чтобы услышать слово Его, - Тот, 
Которого .мн.ози прор011.ы и yapue восхотеша видети, и ш видеша (Лк. 10:24), -
Тот, Которого ден.ъ знакомый уже с Божественными посещениями Авраам. 
рад был видетъ, и когда увидм только издалека, возрадовши:я (Ин. 8:56), иско
мый, вожделенный для Марфы близок, видим, слышим. Что же Марфа? 
Радуется л и  о Нем? Наслаждается ли Его лицезрением и слышаннем глаго
лов Его? Сомнительно. У нее иное занятие, иные мысли и чувствования. 
Она думает и заботится о муке и елее, о хлебе и рыбах. Божественного 
Учителя истины, Подателя благодати почти нет для нее: Марфа же .шивя
ше о .мн.озе службе. Негодование на сестру, не разделяющую сей заботы, об
ращает наконец ее ко Господу, но и у Него ищет она помощи для того толь
ко чтоб ы  увеличить заботу и развлечение и вовлечь в то же других. Став
ши же рече: Господи, ш брежеши ли, яко сестра мая едину мя остави служити, 
J11&ы убо ей, да ми поможет. 

Житейское попечение отуманивает ум пред светом истины и благода
ти. Такое затмение ума Господь обличает в Марфе, когда сказует ей, что 
един.о естъ н.а nотребу. Как прежде сего вразумления не уразумела она сама 
сей истины, если не глубоко, то по крайней мере в простом и открытом 
значении слов? Положим, что не вдруг она могла возвыситься к постиже
нию того, каким образом единое на потребу есть Бог, и Его слово, и Его 
Царствие. Но прияв Христа в дом свой, и следственно, имея о Нем неко
торое познание предварительно, как не поняла она, что нарицающий Себя 
хлебом животным, призывающей к Себе жаждущих не тем благоугождает
ся, чтобы Ему в изобилии предлагали брашно гиблющее, но разве тем, 
чтобы от Него принимали брашно негиблющее, воду живую, слово исти
lfы и спасения? Нет! Не поняла сего пекущаяся о мнозе - не поняла по 
тому самому, что пеклась о мнозе; потому что привыкла житейским зани
маться, о житейском заботиться, как свинец, отягчала крило ума и не до
nускала возвыситься к разумению духовному. 

Житейское попечение обессиливает волю в избрании лучшего. Ма
рия благую частъ избра, глаголет Спаситель. Избрала же она то, чтобы, ид
ши при ногу Иисусову.. слышати CJIO(IO Его. Как не избрала и другая сестра сей 
благой части? Разве не желала она приближаться ко Иисусу? Но сие жела-
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ние оказалось в ней еще прежде, нежели в Марии, когда Марфа прият Его 
в дам свой. Почему же одно семя неодинаково возросло и принесло плод? 
Потому, что в сердце Марии оно росло свободно, а в сердце Марфы заглу
шали оное плевелы житейского попечения. Молвяше о .м:н.озе службе. Волею 
духа стремилась она к Господу и привлекла Его к себе; но склонностью к 
житейскому отвлекалась от духовного Ему благоугождения к телесному 
служению и не достигла близости к Нему благодатной. 

Притча о самарянине, сказанная 
по отmествии Господа в Тhлилею (Лк. 10: 25-37) 

«Воскресное чтение», 1825 
Один законник спрашивал Христа о средствах к приобретению жизни 
вечной. Христос, обратив его внимание на предписания закона, заста· 
вил его самого искать там ответа на вопрос свой: законник сослался на 
две главные заповеди - о любви к Богу и любви к ближним, но затем сно
ва предложил вопрос о том, кто наш ближний. Чтобы дать способ к раз· 
решению сего вопроса, Спаситель рассказал в притче законнику о том, 
как один пугешественник (сколько можно судить по ходу целой притчи 
из евреев) попался разбойникам на дороге из Иерусалима в Иерихон, был 
ограблен ими, изранен и брошен на дороге; как потом путешествовавшие 
тою же дорогою священник и левит прошли мимо него, не обнаружив 
участия, а один из самарян, увидев его положение, сжалился над бедству· 
ющим и употребил все способы к его облегченно и врачеванию. 

Окончив Свой рассказ, Спаситель предложил законнику высказать свое 
мнение о том, кто из названных трех лиц оказался ближним для постра· 
давшего от разбойников; и когда тот должен был по самому ходу дела ука· 
зать на самарянина, Спаситель сказал ему: <<Иди, и ты так же поступай». 

Не будем касаться таинственного смысла этой притчи, который усво
яется ей иногда у святых отцов - толкователей Писания - и даже в на· 
ших службах церковных, когда под видом пострадавшего от разбойников 
представляют человека вообще, в его настоящем бедственном положе· 
нии, под именем священника и левита разумеют весь ветхий закон с его 
служением, бывший не в состоянии доставить человеку всю необходи· 
мую помощь, а под именем самарянина - Самого Христа Спасителя, Ко· 
торый нам подал животворное врачевство святых таинств и в Себе Са
мом сосредоточил для нас драгоценное сокровище двух заветов - Ветхо
го и Нового. Не станем также и ослаблять значение подобного изъясне· 
ния - в той мысли, что частный случай, поставленный в предмете при-r
чи, действительно напоминает собою о том различии, которое имею1' 
между собою времена ветхозаветные и новозаветные по своему отноше-
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нию к последним целям нашего спасения. Но мы остановим в настоящее 
время свое внимание на том, что составляло ближайшую и непосред
ственную цель притчи. 

Притча имела целью по казать законнику, кого считать нужно ближним 
своим. Законоучитель этот был не тот, о котором говорится в Евангелии 
(Мф. 22: 35-46) . Тот искал узнать, какая из заповедей больше всех в зако
не, а этот сам с первого же раза указал на главную обязанность любви к 
Богу и �лижнему. Значит, он был разумнее того в понимании существен
ных требований закона. Но, с другой стороны, здесь же - в его вопросе: 
Кто естъ ближний .мой? - отразилось колеблющееся мнение тогдашнего 
большинства насчет прямого разрешения сего вопроса, склонявшееся глав
ным образом в пользу исключительных симпатий единоплемениости и 
единоверия. Притча дает с решительностью понять, что ближние наши 
суть - все люди без различия. 

Если бы указанные в притче лица были представлены в обратном от
ношении между собою - например, самарянином был бы пострадавший 
от разбойников, а иудеявину выпало бы на долю оказать ему пособие свое, 
то настоящий смысл ответа, данного законнику, не мог бы быть еще по
пятен. Тогда законник мог бы отозваться, что иудеянии поступил не по 
прямому предписанию своей обязанности, переступил черту закона, :- и, 
пожалуй, осудил бы его. Но что он должен был сказать теперь, видя бла
готворительный поступок со стороны самарянина? .. Законоучитель не 
мог не признать самарянина ближним иудеянина; потому что тот сам об
ращался с этим последним как ближний его и оказал ему такую милость, 
которой можно ожидать только от братской любви к ближнему и после 
которой называть самарянина человеком чуждым или же не стоящим вни
мания было бы оскорбительно для самого обыкновенного чувства гуман
ности. А если так, то преграда разногласий, внешней разнородности и 
родовой вражды падает пред требованием братского сочувствия - и для 
самого иудеянива тут обратно, так же как потом и для каждого из нас, 
возникает очевидная обязанность относиться с чувством любви ко всем 
людям без исключения, как своим ближним. Как же выполнять это и вы
ражать вовне? Совершать дела благотворительности всюду, где представ
ляется к ним вызов и возможность и где дается непосредственное побуж
дение для человеческих чувств сострадательности и доброжелательства. 
Будем только следовать этому правилу, тогда само сердце укажет, где наш 
ближний, - тогда мы узнаем на опыте, что такое и самая любовь к ближ
liим. В чем состоят разнообразные дела истинной благотворительности 
� как они в частных случаях должны соразмеряться и согласоваться с це
лой совокупностью внушений совести и закона Божия - это другой уже 
вопрос. 
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Св. Амвросия Медиоланекого изъяснение 
30 стиха 10-й главы Евангелия от Луки 

,,воскресное чrne1tue», 1810 
Человек 'НR'Кий схожда'I.М от Иерусалима во Иерихон и в разбойники впаде (Лк. 
10:30). 

Под Иерихоном ,разумеется мир, в который изгнанный из рая, то есть 
из небесного (оного) Иерусалима, Адам по падении своем шел, быв при· 
нужден переселиться из страны благословений в землю проклятия: не ме· 
сто переменив, но изменив образ жизни; ибо Адам по падении сделался 
не тем уже, чем он был до падения, когда он наслаждался совершенным 
блаженством; он впал в грех - в разбойники впаде. Если бы он не преетупил 
заповеди Божией, то на него не напали бы разбойники. Эти разбойники 
суть не другие кто, как ангелы тьмы, часто преобразующиеся в ангелов 
света, в котором они не могли пребывать. Они прежде всего с нимают одеж· 
ду благодати, а потом наносят раны. Если бы мы сохранили это благодат
ное одеяние, то не претерпели бы никакого поражения от этих духовных 
разбойников. Итак, будем беречься этого обнажения; известно, что Адам 
был обнажен, то есть, преетупив заповедь Божию, лишился небесной по
мощи и, лишившись одеяния веры, смертельно ранен, а в нем и весь род 
человеческий: эти тяжкие раны исцелил небесный Самарянин, Который 
по милосердию не презрел впадшего в разбойники человека, мимо кото
рого прошли священник и левит. Здесь не оставим без замечания таин· 
ственного знаменования этого имени. Самарянин значит стража. Это тот 
страж, о котором сказано: храняй .младещ�ы Господъ (Пс. 1 14:5 ) .  Это Тот Са· 
марянин, о Котором сказано: никтоже взыде на небо, mО'К.Мо сшедый с небеси 
Сын Человеческий, сый на небеси (Ин. 3: 13) .  Он уврачевал человека полужи· 
вого, которого никто не мог прежде Его исцелить; так Он исцелил жену 
кровоточивую, . которая все свое имение раздала врачам, но не получила 

u/ никакои пользы.  

Иди, и ты твори такожде (Лк. 10:37) 
Свт. Филарет, .митр. Московский 

Некто шел от Иерусалима к Иерихону. На него напали разбойники, обна
жили его, изранили, оставили едва живого. Проходившие тою дорогою 
священник и левит видели его и прошли мимо. Но проходивший самаря· 
нин, увидев его, сжалился, перевязал его раны, возливая на них елей Ji 
вино, посадил его на животное, на котором ехал сам, привез его в rocтJi· 
ницу, продолжал и здесь пещись о нем, а отходя поручил продолжать сие 
попечение гостиннику, которому и дал на сие два сребреника, обещаясь 
заплатить и то, что сверх сего издержано будет. Христос Спаситель, заста· 
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вив совопросника признать в лице и действии самарянина разрешение 
вопроса, кто есть ближний, и исполнение заповеди о любви к ближнему, 
сказал наконец: се Так поступай и ты». Иди, и mьt твори тахожде. 

Посмотрим ,  как должно нам поступать, чтобы исполнить повеление 
Господне: Иди, и тъt твори такожде. Как поступил самарянин, когда нашел 
на дороге ограбленного, израненного, полумертвого? Видев его, .милосердr; 
ва. Не сказал он в сердце своем: «Это иерусалимлянин, один из тех, кото
рые не прикасаются самаряном (Ин. 4:9); что жалеть о тех, которые нас 
презирают?» Нет, в страждущем он не хотел видеть человека чуждого или 
неприязненного, но видел только человека и почувствовал жалость; стра
дания ближнего отозвались в его сердце. 

Иди, и тъt твори такожде. Не проходи мимо бедствующего и стражду
щего без внимания, не смотри на него холодным оком; не скажи: он не из 
тех, которые возбуждают сочувствие. Он человек, и он страждет; чего бо
лее для побуждения твоего сочувствия? Не случается ли, что когда пред 
глазами нашими нож врача действует над телом больного, для нас посто
роннего, сердце наше невольно стесняется? Видишь ли, что ты невольно, 
природно, как бы телесно сострадателен - как же тебе не быть сострада
тельному душевно, свободно, рассудительно? 

Что еще сделал со впадшим в разбойники сострадательный самаря
нин? Пристуnл'Ь, обяза струпъt его, возливая .масло и вuШJ. Не остановился на 
одной мысли о жалком положении, на одном чувствовании сострадания 
к нему; но немедленно приступил к делу, чтобы оказать помощь, какая 
страждущему потребна, какая со стороны состраждущего возможна. 

Иди, и тъt твори такожде. Не довольствуйся мыслью, почувствованием, 
словом, где нужно и возможно дело. Хорошо, если у тебя не каменное сер
дце; то не хорошо, если у тебя сухая скорченная рука, не простирающаяся 
и не отверзающаяся для нищего. Аще брат или сестра, говорит апостол, 1Ш2U 
будут и лишен:ы будут дневн'Ы.я пищи; речет же им кто: идите с миром, грейтеся 
и нас-ыщайтеся, не даст же им требования телеснаго: коя польза? (Иак. 2: 15-
16.) Чад1,!,а моя, взывает другой апостол, не любим. словом, ниже языком, но 
делом и истиною ( 1  Ин. 3: 18). 

Что еще сделал сострадательный самарянин? Всадив его на свай схот, 
приведе его в гостинни'l,!,у и прилежа шу. Здесь достойно примечания то об
стоятельство, что самарянин имел одно только животное, на котором ехал 
сам, и не имел другого, которое мог бы предоставить немощному. Итак, 
он решился лишить себя того, в чем нуждался ближний. Всадив на свой схот, 
он вел немощного в гостиницу; а сам шел пешком, несмотря на то, что 
был утомлен, оказывая помощь страждущему. 

Иди, и mъt твори тахожде. Угодную Богу добродетель творишь ты, ког
да служишь ближнему тем, в чем у тебя избыток, в чем ты не нуждаешься, 



Третьи Пасха общественного едуженив Иисуса Христа 154 

если притом делаешь сие с любовью к Богу, заповедавшему благотворе
ние, с любовью к ближнему, терпящему нужду. Но если ты лишаешь себя 
приятности, удобства, покоя, чтобы утешить и успокоить ближнего, умень
шаешь нужное для тебя, чтобы помочь нужде ближнего, то ты проходишь 
подвиг, который может привести к венцу; сеешь семя, которое способно 
принести обильную жатву благословений и воздаяний. 

Наконец, сострадательный самарянин, UЗ'ММ два сребрен:ншса, даде гости н. 
пику для продолжения попечений о пострадавшем от разбойников, обе
щая и более впредь, по мере потребности. Благодетельный путешествен· 
ник мог подумать, что уже довольно сделал для несчастного, когда с тру· 
дом избавил его от беспомощного страдания и смерти, доставил в безо
пасное место, ходил за ним на ночлеге, и что за сим, при необходимости 
продолжать путешествие, надобно предоставить его человеколюбию дру· 
гих. Но иное говорила сердцу истинная любовь к ближнему: н е  будь рав· 
подушен к завтрашнему дню того, кому сострадал вчера; не оставляй доб
рого дела неоконченным; не довольствуйся цветом, когда можешь достиг
нуть плода. И самарянин устрояет и обеспечивает призрение несчастно
го до тех пор, как он с восстановленными силами получит возможность 
устроять сам свое благосостояние. 

Иди, и ты твори такожде. Если ближнему нужно, если тебе возможно 
только одно временное дело милосердия, или только участие в оном, -
сделав потребное и возможное, ты исполнил должное. Но если ближнему 
нужна и с твоей стороны возможна продолжаемая помощь - не допусти, 
чтобы твоя любовь к ближнему была короче его несчастия. 

Особенно те, которые по доброму изволению и обету принимают на 
себя упражнения в каком-либо роде дел милосердия, никогда не должны 
забывать, что обет никого не вяжет поневоле, но что связавший себя обе
том добровольно не может расторгнуть его безвинно, и что, по слову Гос· 
подию, пиктоже воз.ложши руку свою па рало, и зря вспятъ, ynpaвJUrН. естъ в Цар
ствии Божии (Лк. 9:62). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 

К 1 0-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

Святоотеческие толкования 
1 )  1-10. Св. григарий ДвоеСJWв. Об обязанностях епископов, кн. 1 .  
2 )  Ст. 29. Прn. Неидар ПелусtЮт на слова: он же, хотя оправдитися сам, рече: и кто естъ 

ближн.ий АWй? 

Новейшие толкования в духовных журналах 
S) Ст. 1 .  Собор Святых 70 апостолов. «Воскресное чтение .. , 1816. 
4) С т. 4; 1 1  :43; 20:46. Древние приветствия. «Руководство для сельского пастыря», 

1R67. 
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5) Ст. 7. Мф. 10:1  О. Соотношение между трудом и вознаграждением. Филологичес· 
кое толкование текста в статье Волкова: Последние произведения гр. Л.Н. Толстого. 
«Православный собеседник», 1886. 

6) Ст. 1 1 : 2 1-22:42. Мысли свт. Феофана. «Домашняя беседа», 1871,  и Мысли на 
каждый день года. 

7) Ст. 17. Возлюбиши Господа твоего, яко сам себе. •Воскресное чтение», 1820, 1833. 
8) Ст. 18. Падшие духи. «Воскресное чтение», 1809. 
9) Ст. 20. Христианское утешение. «Христианское чтение», 1834. 
10) Ст. 1 6-21 .  «Душеполезное чтение», 1860. 
1 1 )  Ст. 25. «Воскресное чтение», 1818 г. Что мне делать? Там же. 1886. 
12) Ст. 26-87. Сеящ. А. См.иjжое. Притча о милосердом самарянине. •душеполез-

ное чтение», 1 873. 
13) Св. земля и евангельские притчи. «Воскресное чтение•, 1880. 
14) Притча о милосердом самарянине (ст. 25-37). •духовная беседа•, 1874. 
15) Ст. 25-28. Беседа в нед. 25 по Пятидесятнице. •Воскресное чтение», 1811 .  
16) На ст. 29.  «Христианское чтение•, 1830. 
17)  Беседа священника с детьми о евангельских притчах. •Руководство для сельс· 

кого пастыря•,  1 865. 
18) Ст. 30-37. Притча о любви к ближним (ст. 3Q-37). «Христианское чтение•, 1838. 
19) Ст. 25-37. Об обязанностях христианина по учению притчей Господа нашего 

Иисуса Христа. «Воскресное чтение», 1834. 
20) Ст. 33-35. Несколь-ко слов христианских мирянина к мирянам. «Воскресное 

чтение», 1 874. 
21 )  Ст. 33-35. Поучительные уроки из примера сострадательного самарянина. 

•Воскресное чтение», 1820. 
22) Ст. 33-35. Гостиница. Библ. пол. ел. «Воскресное чтение•, 1874. 
23) Ст. 37. En. Махарий о благотворительности. •Странник», 1878. 
24) Ст. 38. Марфа, сестра Лазаря. Библ. пол. ел. «Воскресное чтение•, 1876. 
25) Ст. 38-42. Почему в Богородичные праздники читается на литургии Еванге

лие о Марфе и Марии. •Воскресное чтение•, 1873 г. 1 .  
26) Письмо о Евангелии, читаемом н а  литургии в Богородичные праздники. •ду· 

ховная беседа», 1 858. 
27) Ст. 4 1-42. А. Гул.янщ�хий. Размышление о человеческих заботах (Марфо, Марфо, 

nечешися и .ммеиши о .мнозе. Едино же естъ на nотребу). «Воскресное чтение•, 1825. 
28) Попечение о земном, временном. «Воскресное чтение•, 1879. 
29) Ст. 42. О едином на потребу. «Христианское чтение•, 1827, 1825, 1830, 1838. 

В Словах и Беседах . 
30) Ст. 20. Сет. Филарет, митр. МОС'/Соеский. Об истинном основании обычая праз

дновать день своего имени и о том, чтобы радость об имени, праведная и святая по 
своему предмету, была также праведна и свята по своему образу и действиям. 

31) Ст. 20. Филарет, архшп. Черн,игоеский. О значении имен православных. 
32) Ст. 2 1 .  Д.митрий, архшп. Ваяътский. О простоте и искренности веры детей в 

сравнении с современным неверием ученых. Слово в нед. 26 по Пятидесятнице. 
33) Ст. 23. Филарет, архшп. Черн,игоеский. О благом употреблении зрения. 1. 1 19. 
34) Ст. 25. Паем, архшп. Кишиневский. Об отношении современного общества к 

вопросу о вечной жизни. 
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35) Ст. 25-37. Его же. Черты милосердого самарянина. Изъяснение притчи о мило
сердом самарянине в приложении к воспитанию детей в школе. 

36) Ст. 37. Свт. Фи.tшрет. .митр. Московсхий. О таинственном знаменавании прит
чи о милосердом самарянине. 

37) Ст. 37. Арсi!'Ний, .митр. Киевсхий. Получение жизни вечной возможно под усло
вием только милосердия и сострадательности к ближним. 

38) Ст. 38 и дал. Никанор, apxuen. ХерсQ'НС'/Шй. Иисус Христос в гостях в доме Мар
фы. 

39) Илиодор, apxum. Курсхий. О том же. 
40) Ст. 39. А�ий, .митр. Киевсхий. О необходимых условиях к достойному при

ятию слова Божия. 
41) Ст. 41. Дмитрий, apxuen. Вмы'Нtжий. О еди:по.м на потребу. Слово в день Покрова 

Пресвятой Богородицы. 
42) Ст. 42. !ригорий, apxum. Киевсхий. О едино.м на потребу и о магой части. 
43) Ст. 42. Свт. Фи.tшрет. .митр. Московсхий. О едино.м на потребу. которое составляет 

всегдашнюю, существенную нужду человека и есть Царствие Божие или благодатное 
с Богом соединение. 

44) Ст. 42. Леонтий, apxuen. Варшавсхий. О преимуществах христианского образо
вания сердца nред изучением многоразличных наук. 

Обличение фарисеев и законников 
и враждебные их замыслы на· Иисуса  Христа 

(Лк. 1 1 : 37-41 ,  43, 45-46, 52-54,  12: 1 )  
Когда Иисус Христос учил народ, попросил Его один фарисей к себе ото
бедать. Он пришел и возлег. Фарисей с удивлением заметил, что Он не умыл 
сперва рук пред обедом. Но Господь сказал ему: «Вот вы, фарисеи, внешность 
чаши и блюда очищаете, а что у вас в них, то приобретено хищением и 
нечистыми средствами. Безрассудные! Не должен ли тот, кто вычистил 
внешнее, позаботиться сделать чистым и внуrреннее? Впрочем, обратите, 
что у вас есть, в милостыню, тогда все у вас чисто будет. Но горе вам, фари· 
сеям, что любите первые места в синагогах и приветствия в народных со
браниях!» На это кто-то из законников сказал Ему: «Учитель! Говоря таким 
образом, Ты и нас обижаешь». Но Он сказал: «И вам, законникам, горе, что 
обременяете людей тяжестями неудобоносимыми, а сами и одним пальцем 
своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ 
разумения; сами не вошли и помешали тем, кто хотел войти», 

Когда Он это говорил им, книжники и фарисеи начали сильно присту· 
пать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь под Него и 
стараясь уловить что-нибудь из уст Его, в чем бы обвинить Его. Между тем, 
когда собрались многие тысячи народа, так что теснили друг друга, 011 
начал говорить прежде ученикам Своим: «Берегитесь закваски фарисейс· 
кой - именно лицемерия», 
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Толкование св. Василия Великого 
на 41 стих lJ·й гл. Евангелия от Луки 

Твареиия свв. от?,&ов. Тв. св. Василия Великого 

Поелику Господь сказал: обаче от сущих дадите м:илостътю: и се вся чиста 
вам; то ужели,  сколько кто ни грешил, чрез милостыню находит очище
ние всего? 

Самая связь предыдущего объясняет сказанное. Ибо, прежде сказав: 
очищаете в'Ш!Шняя сткл.я:ни?,&ъt и блюда, внутрен:пее же ваше полно граблеиия естъ 
и лукавства (с т. 39),  потом присовокупил: обаче от сущих дадите м:иАостътю: 
и се вся чиста вам вся; то есть все то, в чем грешим и лукавствуем, грабя и 
лихоимствуя. Сие же выражает и Закхей, говоря: се пол имеиия моего дам. 
иищим.и: и аще кого чем обидех, возвращу четверицею (Лк. 19:8). Посему все по
добные грехи, которые могут быть заглажены и за которые можно воз
дать чем-либо в несколько крат большим, очищаются сим способом. И сей, 
говорю, способ не сам по себе достаточен к очищению, но предваритель
но имеет нужду в Божием милосердии и в Крови Христовой, которою им.а
.мы избавд..е'Н,ие И от всех других грехов (Еф. 1:7}, творя за всякий грех плоUы 
достойны покаяния (Лк. 3:8). 

Отказ Иисуса Христа по вопросу 
о разделе наследства (Лк. 12: 13-15) 

Берсъе. <<Правос.лавное обозреиие", 1888 
Тогда кто-то из народа сказал Иисусу: «Учитель, скажи брату моему, что
бы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто 
поставил Меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, 
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия 
его имению> (Л к. 12: 13-15). Почему Иисус Христос отказывается вмешать
ся в спор о наследстве? На это обыкновенно дается такое объяснение: 
<<Иисус Христос заботится только о вечном благе душ , а все остальные 
людские интересы вполне чужды Ему». Это объяснение вполне заслужи· 
вает внимания, тем более что оно исходит из уст людей, считающих себя 
наиболее передовыми в духовном смысле, но оно односторонне. Правда, 
Иисус Христос выше всего ставит спасение и благо души, но не следует 
забывать, что Его милосердие охватывает человека во всей его целости. 
Я бы мог представить много доказательств этому из Его изречений, но 
есть нечто еще более значительное, чем отдельные тексты, - это отно
IUение Иисуса Христа к тем страданиям и несправедливостям, которые 
Он встречает. Благородное негодование, охватывающее Его при виде 
liеправды, глубокая жалость, проявляющаяся ко всем сирым и обеэдолец-
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ным, постоянная заботливость о страданиях телесных, многочисленные 
чудеса для облегчения людей, терзаемых болезнью или голодом,  несрав· 
ненная нежность, звучащая во всяком Его слове и проникающая: до сих 
пор бальзамом дивного утешения в сердца всех удрученных - вот что сле
дует вычеркнуть из Евангелия, если видеть в нем лишь исключительный 
суровый аскетизм. Но вычеркнуть это - значит уничтожить все Еванге
лие. Итак, надобно искать другие причины, почему Иисус Христос отка
зывается вмешаться в спор двух братьев. В чем же эти причины? · 

Влиять на людей и перевоспитывать их можно двумя способами: вне
шним и внутренним. Первый состоит в обнародовании правил, в установ· 
лении законов, в правительственных распоряжениях, в решениях всех 
нравственных и политических вопросов на основании известных поло
жений. Второй имеет целью перемену сердца и воли. Из этих двух спосо
бов Иисус Христос выбрал второй; Он остался ему непоколебимо верен и 
этого одного довольно, чтобы доказать Божественность Его посланниче
ства и вечное значение Его дела. 

Но предположим на минугу, что Он избрал бы первый способ, и по
смотрим, к каким следствиям приведет это. Это решение не изменило бы 
ничуть сердца этих двух братьев. Если они были несправедливы и завист
ливы, то они остались бы теми же и после произнесения решения. Пред· 
полагая, что они подчинятся приговору, мы получим в результате только 
практическое разрешение вопроса по гражданскому праву - вот и все. 
А справедливость и милосердие были бы удовлетворены только в том слу· 
чае, если бы братья прониклись учением Иисуса Христа и сами бы полю
бовно разделили между собою наследство. Вот в чем бы заключалось ис· 
тинное торжество, и Христос хочет достигнуть именно его. 

Но это еще не все. Допустим, Иисус Христос вместо того, чтобы быть 
спасителем и воспитателем души человеческой, становится судьею над зем· 
ными благами. Раз Он вступил на этот путь, Ему нельзя бы было сойти с 
него; раз Он постановил непогрешимое решение на предложенный Ему 
вопрос, необходимо, чтобы Он решал и все остальные вопросы, которые, 
будьте уверены, не замедлили бы предложить Ему. Справедливо ли, что 
евреи подчиняются игу римлян? Справедливо ли, что фарисеи занимают 
господствующее положение в Израиле? Справедливо ли, что закон не за· 
щищает бедных от притеснений богатых? Справедливо ли, что существу· 
ет рабство? И вот по всем этим вопросам Иисусу Христу придется произ
нести приговоры в качестве Верховного Судии; Ему придется обличить 
все несправедливости и всю ложь общественного строя, осудить или унич· 
тожить ... Но подумали ли вы об этом? Ведь это значит провозгласить нео
бузданную всемирную междоусобицу. Это значит свергнуть все несправед· 
ливые власти, произвести всеобщую революцию, а так как ярость защитЬI 
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всегда возрастает с яростью нападения, - это значит произвести ужасную 
войну и залить кровавым потопом все человечество. Вот крайние логи
ческие следствия того положения, в которое стал бы Иисус Христос, сой
дя с пути Своей духовной миссии, чтобы стать социальным судьей и ре
форматором. Но не думайте, чтобы этою ценою Он переродил мир. Как 
спорящие о наследстве братья, выслушав из уст Христа самое праведное 
решение, остались бы теми же, что и прежде, точно так же и мир, увидав 
разоблачение всех несправедливостей и попытавшись утопить их в кро
ви, вышел бы из этой борьбы более ненавидящим, гневным и развращен
ным, чем прежде. В самом деле, для перерождения общества недостаточ
но перевернугь его вверх дном, как недостаточно вспахать поле, чтобы 
сделать его плодородным. Для этого нужно нечто иное: общество, как и 
почва, нуждается в новых семенах, на нем следует посеять новые начала 
жизни. Иисус Христос был сеятелем: это сравнение часто приводится Им 
Самим и прекрасно обрисовывает оригИнальность и новизну Его дела. Он 
не навязывает истины путем насилия или какого-либо принуждения. Он 
влагает ее в сердца: там должна она прозябнуть - медленное прозябание, 
тягостное совершенствование, но оно мало-помалу переделает мир. Таким 
образом Евангелие, в место того чтобы дать обществу новое государствен
ное устройство или новые законы, заложило в основы этого общества, то 
есть в глубину души человеческой, принципы правды и любви, заставляю
щие людей бодрствовать, потрясающие их эгоизм и подрывающие в кор
не все несправедливости, - те принципы, которые вызовут все будущие 
преобразования, как они уже вызвали все бывшие. 

Многие удивляются, что Иисус Христос и Его апостолы не восставали 
ни против древнего рабства с его возмутительной безнравственностью, ни 
против законов, порабощавших жену и детей мужу, ни против обществен
ного неравенства, тяготевшего над бедными, ни против деспотизма пра
вительства, угнетавшего мир. Но нападать и проповедовать восстание было 
бы очень легко; совсем иное дело - дело новое, Божественное - отверг
нуть борьбу силой против силы, мом против зла и смело пытаться преодо
леть мо добром и рассчитывать на победу, влагая в сердца чувства правды 
и милосердия, чтобы оттуда они перешли и в законы, и в общественную 
жизнь; совсем иное дело уготовить Богу грядущее этой обильной жатвы и 
умереть, поливши своею кровью борозды, в которых прозябает это семя. 

Вот причина, почему Иисус Христос так категорически отказывается 
вмешаться в спор между двумя братьями. Теперь следует вывести отсюда 
одно непосредственное, очень близко касающееся современной жизни 
следствие. . 

Каковы должны быть отношения христианской религии к политике? 
Если Иисус Христос отказался быть посредником в правовом вопросе о 
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наследстве, должны ли мы и можем ли хотя отчасти примешивать рели· 1 

гию к области политики? 
Из истории мы видим, что ни одно влияние не было так сильно в сфе· 

ре политики, как влияние религии. Религия создает характер народов, 
определяет их судьбы; это можно наблюдать во все времена. Хотя поверх· 
постные наблюдатели воображают, что религия теперь не имеет значе
ния, но легко показать, что в основе всех великих вопросов, волнующих 
мир в настоящее время, во Франции, в Ирландии, в Италии, в Испании, 
на Востоке - всюду лежит вопрос религиозный. Заниматься политикой, 
не принимая в расчет религии - безумное предприятие. Что можно ска· 
зать об архитекторе, который стал бы возводить здание, не обращая вни
мания ни на климат, ни на перемены температуры, ни на атмосферичес· 
кие условия? Религия - это атмосфера души, и безумно поступает тот, кто 
думает основать нечто устойчивое, не принимая в расчет религии. 

Чем больше та или иная форма христианской религии приближается 
к духу учения Иисуса Христа, тем более свободны, могущественны и счас· 
тливы исповедующие ее народы; наоборот, чем более искажено в вероис· 
поведании Христово учение, тем ближе стоят к анархии принявшие его 
народы. Но весь вопрос в том: при каких условиях христианская религия 
может спасать народы? Я отвечаю: действуя, подобно Христу, вполне ду· 
ховным образом, освобождая души, пропаведуя им справедливость, пра· 
ведность, любовь, и при этих-то условиях поразительна осуществляются 
слова Священного Писания: «Ищите прежде всего Царствия Божия и прав· 
ды его, и все остальное приложится вам». Но если Церковь сочтет эту роль 
слишком скромной для себя, если она захочет выступать на политическое 
поприще, если она послушает призыва партий ,  если она забудет пример 
Учителя и вмешается в то, во что отказался вмешаться Христос, то она 
унизит свое достоинство и погубит свое дело. Не следует ставить Еванге
лие под знамя политической партии, как бы ни была она либеральна. Еван· 
гелие стоит выше всех партий, оно обращается ко всем и всем равно про
паведует справедливость и милосердие. Его нельзя подчинить влиянию 
какой бы то ни было политической системы. Будем иметь, как граждане, 
свои убеждения по ежедневно возникающим общественным вопросам, но 
воздержимся от отожествления их с Евангелием. Церковь - это святили· 
ще, всех объединяющее, это - горнее место, куда стекаются л юди, чтобьi 
вздохнуть чистым воздухом правды, милосердия и взаимной любви; у ее 
двери нужно откинуть всякие помыслы о политических системах, чтобьi 
думать лишь о том, что истинно и вечно. В ней всякий чувствует себя гре111· 
ным, преступным, и пред мольбой к Господу о прощении должны замол!С· 

нуrь все разъединяющие воспоминания. Вот чем по меньшей мере дол)l(· 

на быть Церковь. 
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Сказанное может относиться и к экономическим вопросам; даже сюда 
еще ближе относятся слова Спасителя. Вот перед Иисусом Христом стоят 
два брата и просят Его решить, кому должно принадлежать наследство. 
Один брат - это класс собственников, другой - толпа пролетариев. Пер
вый говорит Ему: «Обеспечь мне мое владение, водвори порядок и усми
ри безумные страсти». Другой говорит: «Ты, бывший Сам бедным, стань 
на сторону бедняков и доставь им торжество справедливости». И вот я 
как будто слышу ответ Учителя на эту горячую мольбу: «О люди! Кто по
ставил Меня судить или делить вас?» 

И на самом деле, Христос не может быть ни за тех, ни за других, ибо Он 
равно за всех! Одни хотят, чтобы Он стал на сторону богатых. На этом ус
ловии они, конечно, окажут поддержку Церкви уже по одному тому, что 
она станет тогда, по известному грубому выражению, сторожем их денеж
ных сундуков. Они видят в христианской религии оплот против револю
ции и ради этого поддерживают и распространяют ее, может быть, даже 
не веруя в нее. Оставаясь в глубине души скептиками, они склоняются пред 
Иисусом Христом, лишь бы только Он принял их интересы под Свою свя
тую охрану. Но Он не желает этого. Почему? Да потому, что за оравами и 
имуществом богатых часто кроется много несправедливостей, и Он, Свя
той и Праведный, не может освятить их Своей Божественною властью. 
И мы, Его ученики, не можем согласиться поместить под охрану Еванге
лия - блага общего всем людям - частные интересы какой-либо партии или 
класса. Мы думаем ,  что принимать современный общественный порядок 
так, как он есть, не желая горячо его улучшения под влиянием милосердия 
и справедливости, значит быть бессердечными, значит отречься от духа 
Иисуса Христа. Должен быть известный минимум вещных благ, которыми 
следует обладать каждому человеку. МеЖдУ тем существуют такие жизнен
ные положения, где это возможно лишь чудом. Есть степень нищеты, при 
которой неизбежно утрачивается всякое чувство человеческого достоин
ства. На наших фабриках допускается такое смешение полов, которое уби
вает стыд и оскверняет душу; в подавляющей, тягостной работе детей, осуж
денных быть какими-то вертящими машинами, лежит непреодолимое пре
пятствие к их нравственному развитию, а в труде по воскресным дням зак
лючается смерть всякой вере и религии. Было бы несправедливо слагать 
теперь на один класс собственников всю ответственность в этих вопию
щих бедствиях, являющихся на самом деле столько же продуктом времени, 
обстоятельств и ошибок предшествовавших поколений, но еще более не
справедливо и безбожно признать эти бедствия неизбежными и требовать 
от Иисуса Христа, чтобы Он освятил и обеспечил навсегда преимущества 
имущих классов при этих условиях. Нет, Иисус Христос не сделает этого. 
Напротив, Он пробудит в их совести тайное беспокойство, Он напомнит 
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им, что они лишь хранители вверенного им богатства, встревожит их мыс
лью об ответственности, налагаемой их положением, Он смутит их эгоизм, 
вызвав в них сознание чрезмерной неравноправности, отделяющей их от 
других людей. Под этим влиянием они вспомнят, что их неотложный долг 
состоит именно в том, чтобы уменьшить это расстояние, поднять падших, 
поддержать их достоинство, обеспечить им средства к существованию, 
просветить их умы, видеть в них разумно-нравственные существа, своих 
товарищей, а не рабов, приобщить их, насколько возможно, к общему делу 
и никогда не только не противиться, но горячо содействовать тем рефор
мам, которые делают многих участниками благ, составлявших прежде при
вилегию единиц. Вот о чем должно напоминать Евангелие. 

Другие желают, чтобы Иисус Христос стал на сторону неимущих и зак
репил за ними их долю наследства. Но Он не сделает этого, потому что, 
если бы Он даже Господней властью и присудил каждому равную часть иму
щества, это решение имело бы значение лишь на сегодня, а на завтра ра
венство неизбежно бы нарушилось. Действительно, нам еще неизвестно 
решение этой социальной задачи, а люди, воображающие, что они отыс
кали его, - или мечтатели, или обманщики. Я уже сказал, что у каждого 
человека есть одно право, обладание которым мы должны предоставить 
всем не только на словах, но и на деле, - это право жить, спасая душу свою. 
Вполне законно, чтобы наряду с этим правом каждому человеку были от
крыты все пути к достижению других прав, но кто идет дальше этого, кто 
требует во имя Христа равенства владения и пользования, тот обманыва· 
ет и лжет. Есть равенство справедливое, а именно равенство в общих пра· 
вах и пред законом, но разве возможно полное равенство вне этой облас· 
ти? Разве природа создала нас равными по талантам, по здоровью, по нрав· 
ственной и физической силе и по всякого рода способностям? Разве иму· 
щественное равенство, установленное сегодня законом, может просуще
ствовать до завтра без самых тягостных притеснений? Поэтому напрасно 
было бы прийти к Иисусу Христу и сказать Ему: «Господи, скажи брату 
моему, чтобы он разделил со мной наследство». На эту, казалось бы, сора· 
ведливую, просьбу Иисус Христос ничего не ответит. 

Он ничего не ответит, потому что Его задача выше. Она состоит в том, 
чтобы сблизить во взаимном уважении и любви тех, кого разделяют И"

интересы. 
Теперь, выяснив эту причину отказа Иисуса Христа и поучительныii 

смысл, заключающийся в нем, разберем наставление, данное Им двум бра· 
тьям, пришедшим просить Его посредничества: «Смотрите, берегитесь 
любостяжания, ибо от обилия имения не зависит жизнь человека». 

Это наставление отнюдь не представляет собою общей фразы. Хрис· 
тое читал в душе всех, к кому обращался с речью, и там увидел Он истиt�· 
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ную причину распри их. Этой причиной было корыстолюбие. Ecn> два 
рода корыстолюбия: корыстолюбие лица владеющего и корыстолюбие 
лица завидующего; неодинаковые в глазах людей, они равны пред Богом. 

Иисус Христос не осуждает трудолюбивого владельца; Он осуждает того, 
кто видит жизнь свою в благах мира сего, все равно, обладает он ими или 
нет, потому что у бедняка тоже может быть завистливое корыстолюбие, 
как у богача скупое корыстолюбие. В свете называют корыстолюбием толь
ко скаредного скрягу, но Слово Божие судит глубже. Оно замечает корыс
толюбие во всех его проявлениях и клеймит их всех одинаково. 

Что ценят в деньгах молодой человек и светская женщина? Возмож
ность внешней пышности, шумной рассеянной жизни и легких удоволь
ствий. Что ценит в деньгах зрелый человек? Возможность добыть посред
ством их могущество и влияние; они служат подмостками его честолюбия. 
А старик, сознающий уже, что для него нет честолюбия, старик с замкну
тым и очерствевшим сердцем, которого нельзя тронуть никакими воззва
ниями,  представляет собой отвратительное зрелище любви к деньгам ради 
самих денег. Но по учению Писания во всех этих привлекательных или 
отталкивающих, расточительных или скаредных формах корыстолюбия 
кроется одно и то же - идолопоклонство. Будет ли идол изящным или гнус
ным, он все-таки остается идолом, и все корыстолюбцы сходятся в одном 
общем стремлении видеть жизнь свою в своем имуществе. Но истинная 
жизнь заключается не в этом. Истинная жизнь прежде всего в душе, а не в 
обладаемых благах. Дайте невежде богатейшую в мире библиотеку, поса
дите больного за самый роскошный обед, окружите истощенное, высох
шее, пресыщенное сердце самыми чистыми и нежными наслаждениями 
чувства - и вы получите осязательнейшее доказательство, что жизнь зак
лючается н е  в обладаемых благах. О, сколько раз мы видим скррбь и тер
зание духа в домах, где богатство сосредоточило весь свой блеск, сколько 
видим ран сердца, нанесенных взаимной неверностью, сколько раз видим 
старика отца, сходящего в могилу из-за неблагодарности сына, сколько 
раз встречаем пресыщенность, отвращение к жизни и даже неспособиость 
наслаждаться ею! Недаром уже давно замечен тот факт, что самоубийцы 
чаще встречаются между богатыми, чем между бедными. 

Да, в судьбах человеческих гораздо больше равенства, чем мы полага
ем. Богатство не спасет от болезни и не возвратит матери умершего сына. 
Есть такие сердечные и душевные скорби, которые ни в чем не уступят 
самой ужасной нищете. 

А что сами мы помыслим об истинной жизни, о той жизни, которая 
должна будет перейти в вечную жизнь, если мы перенесемся мысленно к 
тому торжественному часу, когда нам придется отдать отчет в нашем суще
ствовании, когда все наши действия будут взвешены на весах Непогреши-
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мого Верховного Судии? Тогда и жестокий богач, и светская женщина ус
лышат ужасный приговор: «Вы искали свою жизнь в благах мира сего, и 
вот вам следствия вашего эгоизма и суетности». Да, этот час пробьет для 
всех нас через десять лет, через пять лет, может быть, завтра, и все закля· 
тия, все сопротивления, все насмешки не замедлят его прихода, как крик 
или хохот безрассудных смельчаков, уносимых быстриной водопада, не 
задержит их от падения в бездну. 

Нет, жизнь заключается в ином! Она в прощении Бога, она в примире
нии с Ним, она в единении с Иисусом Христом, в познании Его, в вере в 
Него и в любви к Нему, Спасителю душ. 

Вы, сердца, обманутые миром, испившие кубок наслаждений и нашед· 
шие на дне его едкую горечь, и вы, озлобленные (:ердца, которы� было 
отказано в мирских утехах, вы -бедняки или богачи, счастливые или обез· 
долеиные - обладаете ли вы истинной жизнью? Считаете ли вы Бога -
Отцом, Христа - Спасителем, вечную жизнь - блаженною действитель
ностью, наследством, которое никто не может похитить? Вот истинный 
источник жизни, вот счастье, пред которым все остальное призрак и суе
та, вот благо, обладание которым и в скорби, страдании и смерти откры· 
вает надежду, радость и блаженство. Счастлив тот, кто, лишась всего, чему 
так завидует, на что так падок мир, обладает твердым прибежищем в люб
ви к Иисусу Христу, с Которым никто не разъединит его. Счастлив тот, 
кто обладает Царством Господним на земле в унижении, в нищете, в угне
тении, но несомненно некогда будет наслаждаться Царством Господним 
на небеси, в бесконечной славе и вечном блаженстве с Иисусом Христом. 

Избранные места из святых отцов 
в изъяснение Евангелия от Луки ( 1 2: 1 6-21)  

<<Воскресиое 'Чтение», 1824 
Ст. 16-18. Человеку 'Ш!'Коему богату угобзися иива, и .м:ысляше в себя, глагQЛ.Я: 'Что 
tom8ofno, яко не и.ма.м где собрати пл,одов .моих? и проч. 

Богач старается распространить свои сокровищницы, желая наслаж· 
даться только настоящим . .  Он не взирает к жизни будущей, не возводит 
очей к Богу, у него нет никакой любви к бедным, ни заботы о них, даже не 
думает он о славе, какую мог бы заслужить благодеяниями. Но говорит: 
разорю житииf&ъt .мая (из Кирилла Александрийского). 

Такому скажу я: и хорошо ты делаешь, ибо житницы нечестия точно 
достойны разрушения. Бедняк! Разрушь сам своими руками то, что худо со
здано тобою. Разори житницы, от которых никто не порадовался, никто 
не возвратился с прибылью. Уничтожь весь дом, в котором хранится среб
ролюбие: сломай кровлю, раскинь стены и открой свету хлебные зерна; 
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освободи из-под стражи твои скованные богатства; восторжествуй над тем
ным жилищем нечестивой мамоны. Разорю житниц·ы мая, и болъшия сотж(}у. 
А когда и их наполнишь хлебом, что еще замыслишь? Ужели опять разо
ришь и созиждешь? Не безрассудно ли так мучить себя без конца, созидать 
и опять разорять? Если хочешь, имеешь где полагать хлеб твой - чрево 
бедных. Сокровиществуй себе стсровище на шбеси, идежени червъ, ни тля тлит, 
и идеже то:т:ие 'Не поiЖопевают, ни храдут (Мф. 6:20). Но, скажешь, тогда буду 
давать, когда наполню новые житницы. Ты обещаешь себе долгую жизнь: 
смотри, чтобы конец, назначенный твоей жизни, не постиг тебя внезапно. 
И что препятствует подавать ныне? Не всегда ли есть убогие? Не полны ли 
твои житницы? Не готова ли мзда от Господа? Не явна ли заповедь? Вот 
один истаивает от голода, другой цепенеет от холода, иного истязуют за 
долги; а ты откладываешь милостыню на завтра? Ты избегаешь встречи с 
бедными, чтобы не принудили тебя что-нибудь выпустить из рук твоих. Одно 
умеешь говорит: «Не имею, не дам, потому что сам я беден». Ты точно бе
ден, во всем нуждаешься. Беден ты человеколюбием, беден верою, беден 
упованием. Потому и советую тебе: сделай участниками хлеба, какой име
ешь, братий твоих. Завтра, может быть, он испортится. Дай требующему 
теперь. Это самое худшее корыстолюбие - не давать убогому того, что лег
ко подвергается порче (Василий Великий в слове 1 на корыстолюбцев). 

Для чего ты богат, а другой беден? Конечно, для того, чтобы ты за 
благотворительность, за верное распоряжение имением получил награ
ду, а другой приял мзду за терпение. А ты думаешь, что никому не вре
дишь, когда, захватывая все ненасытным корыстолюбием, столько людей 
лишаешь благ? Кто корыстолюбец? Тот, который не довольствуется ма
лым, тем, что для него должно быть достаточным. Кто общественный 
тать? Тот, кто похищает чужое. Как же ты не корыстолюбец? Как не тать, 
когда то, что получил в распоряжение и для раздаяния, присваиваешь? 
Псалмопевец говорит: богатство аще течет, ш прилагайте сердца (Пс. б 1 : 11  ) . 
А ты текущее задерживаешь и заграждаешь ему выход (там же).  

Ст. 19. И реху души моей: душе, имаши многа блага, лежаща на лета многа: 
пичивай, яжi}ь, пий, весе.лися. 

Но богач, которому суждено скоро оставить эту жизнь, что предпри
нимает? Что говорит? - Душе, имаши многа блага, лежаща на лета мн.ога, и 
т.д. О, глуnейшие слова! О, безумие необыкновенное! Что другое сказал 
бы ты, если бы имел скотскую душу? Так ли ты скотен, так ли мало знаешь, 
какие блага души, когда подаешь ей пищу плоти? Если душа добродетель
ва, исполнена делами благими, если Богу угодна, тогда имеет она блага 
многа, и такою душей мог бы ты веселиться и наслаждаться. А когда мудр
ствуешь земное и бог для тебя чрево, когда во всем водишься пожелания
ми плотскими, то речь твоя происходит не от ума, а от чрева (там же). 
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Ст. 20. Рече же ему Бог: в сию нощъ душу твою истяжут от тебе: а яже угото
вал ecu, кому будут 1 

Говорит как бы так: то, что собрано тобою, кому ты приготовил? Если 
для себя самого, то вот истязатели пред тобою, которые не позволят тебе 
насладиться приготовленным. Если кому-либо другому, то все неизвестно 
кому будут? Может быть, достанутся тому, кто тебя ненавидит, и он посме
ется над тобою; если же достанется ближним твоим, они будуг хулить твою 
зверскую жестокость. На такое безумие и такую суетность указывает псал
мопевец, когда говорит: обаче всяческая суета всяк человек живый:- сокровище
ствует, и не вестъ, кому соберет я (Пс. 38: 6-7) (писатель не указан) .  

Как не безумен тот, кто н е  знает, что предел жизни нашей во власти 
Божией и никто не может ни продолжить, н и  определить течения своей 
жизни? Заметь это слово: истяжут. Ибо ангелы, как жестокие истязатели 
податей, истяжут душу твою, против воли твоей, хотя бы ты, по безмерно
му пристрастию к жизни настоящей, и противился тому. От праведника 
не истязуется душа, а он сам с радостью, торжествуя, предает ее Богу, Отцу 
духов, и не боится смерти; потому что тело для него тягость, а Он слагает 
его охотно. А грешник, подчиняя душу телу, при чрезмерной любви к пло
ти делает и душу плотью и хочет, чтобы душа была нераздельна с телом. 
Праведных души в руце Божией (Прем. 3 :1 ) .  Душа (грешника) истязуется в но
щи; ибо не озаряет ее свет Богопознания, но, живя в ночи сребролюбия, 
им помраченная, она объемлется смертью (бл. Феофилакт) .  

Ст. 21. Та'Ко собирая себе, а не в Бога богатея. 
Безумный (богач) в самую минуту замыслов своих восхищается от сей 

жизни. Если бы собирал он для бедных и для Бога, то этого с ним не случи
лось бы. Потщимся же богатеть в Бога, то есть на Него возложим надеж
ду; пусть Он владеет нашим богатством и его хранилищами, будем назы
вать имение Божиим, а не нашим. И если оно Божие, не будем отнимать 
его у Бога. Богатеть в Бога значит верить, что если я и все раздам, и сам 
себя изЖдиву, то не потерплю недостатка ни в чем нужном. Сокровищни· 
ца моя Бог: я открою и возьму необходимое для меня, все, что мне будет 
нужно (бл. Феофилакт) . 

Что значит богатеть в Бога 
Свт. Филарет, .мтр. Московский. 

Из Слова в Неделю 26-ю по Пятидесятпи?J,е 
Тако собирая себе, а не в Бога богатея (Лк. 12:21 ) .  Что значит богатетъ в Бога? 
Правило сие по первому виду не так ясно, как противоположная ему не· 
правильиость - собиратъ себе. Собирают себе в житницу, в кладовую, в пазу
ху; но как богатеть в Бога, Который не берет земного, вещественного бо
гатства к Себе на небо и не имеет в оном нужды? 
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Для кратчайшего изъяснения правила богатетъ в Бога скорее всего 
можно указать на близкий пример: Богу во храм, на его созидание или 
на обновление, или на содержание его в потребном благоустройстве и в 
приличном благолепии, иной приносит часть богатства своего, а иной 
посвящает бескорыстный труд, который есть также собственность, не
редко высоко ценимая между людьми, и первоначальное богатство, по
средством которого делаются богатыми небогатые. Что ж, отдающие 
таким образом свое богатство и свой труд Богу беднеют ли, или богате
ют? Словом Господним говорю: богатеют, как потому, что сим образом 
благословляется прочее их богатство, честно приобретенное, и благо
намеренный труд ,  так и потому, что принесенное ими не перестает быть 
их достоянием, поелику Богу присвоять оное не нужно, не теряется, по
елику похитить у Бога не можно, а сохраняется в невредимой пред оча
ми Божиими целости, для их будущего воздаяния. Вот один из способов 
богатетъ в Бога. 

Другой способ богатетъ в Бога Сам Иисус Христос излагает в следую
щих словах: продадите имен:ия ваши и дадите .ми.лостъtпю, сотворите себе вла
галища иеветшающа, соКровище иеоскудеемо па шбесех (Лк. 12:33). Если мысль 
твоя не успокаивается на одном простом доверии к верному и непогре
шительному слову и желает еще объяснения, как может поданное тобою 
нищему очутиться в сокровищнице небесной, - и сие изъясняет тебе Гос
подь другим Своим изречением: пошже сотвористе едипому сих братий Моих 
.мепъших, Mne сотвористе (Мф. 25:40). На сии слова, написанные в Еванге
лии, ты можешь смотреть как на заемное письмо, которым Господь при
знал Себя должным тебе во всем, что ты подал или что благотворитель
но сделал нуждающемуся ближнему. Обладатель мира, без сомнения, не 
имел нужды в сем ничтожном займе, не только для Себя, но и для тех, 
для которых делает оный; но такова дивная благость Его, что Он уничи
жает Себя до образа должника твоего, чтобы привлечь тебя к благотво
рению и чрез благотворение к блаженству; Он занимает у тебя бездели
цы, прах, тлен, которое ты называешь земными благами, чтобы иметь 
случай без оскорбления Своего правосудия платить тебе истинным бла
гом, нетлением, блаженством, с такою лихвою, которой ты никогда ис
числить не возможешь. 

К притче о евангельском богаче 
Свт. Филарет, .митр. Московский. 

Из Сп.ова в депъ Успепия Божией Матери 
В каком состоянии находится после смерти душа человека, предававше
rося чувственным удовольствиям при жизни? Если бы нам и не было ска
зано, что за гробом есть адская бездна и геенский огнь, угрожающие тем, 
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которые в земной жизни не построили себе лестницы к небу, то по са
мым свойствам души нашей и по ее опытам в земной жизни м ы  могли 
бы заключить, как опасно пройти в мир духов без духовного приготов
ления, с одними привычками и пристрастиями к земному и чувственно
му. Душа в том находит удовольствие и в том живет, к чему прилепились 
ум и воля: лишение сего есть для нее глад, скорбь, страдание, смерть. 
Отторжение же ума и воли от одного предмета и прилепление к друго
му, по порядку природы, не совершается мгновенно. Посему со всякою 
душою, которая с одними привычками и пристрастиями земными, без 
духовного приготовления, чрез смерть очутится в мире духов, естествен
но должно происходить подобное тому, что произошло с описанным в 
Евангелии богачом, который поелику до смерти занимался только тем, 
чтобы услаждать свой язык яствнем и питием, то и по смерти не нашел 
у себя высшей мысли и лучшего желания', как чтобы прохладять свой 
язык, но также не нашел и желаемой капли воды. Пришельствующая в 
незнакомый духовный мир душа мечтает о привычных земных заняти
ях, жаждет привычных чувственных удовольствий; но их там нет. На
против того, там есть возвышеннейшве предметы созерцания, чистей
шие источники радости и блаженства; но они чужды ее уму и воле. Что 
же для нее остается? Ее внутренняя пустота, глад, скорбь, страдание, 
что и составляет ее смерть. 

Мудрость жизни (Лк. 12:35) 
Из Вине. <<Православиое обозреиие», 1882 

Да будут чресла ваши препоясаиы и светшъиики горящи. Слова Спасителя, 
взятые в их буквальном смысле, представляют нам людей, которым каж
дую минуту может предстоять нужда отшествия, - людей, которых каж· 
дую минуту может застигнуть мрак. Приподнимите, говорится первым, и 
соберите под вашим поясом длинные складки ваших влекущихся по зем· 
ле одежд на тот конец, чтобы, когда настанет время идти, ничто не задер· 
жало вашего отшествия, ничто не делало его слишком трудным, ничто не 
стесняло или не замедляло шагов ваших. А вы, говорится другим, зажгите 
теперь же, в ожидании часа, когда померкнет день, светильник, коего пла· 
мя рассевает или услаждает печальную темноту ночи. 

В смысле духовном те же самые слова обращены ко всем людям, и они 
значат: примимайте необходимые меры к тому, чтобы с наступлением ми· 
нуты отшествия ничто не воспрепятствовало вам отправиться, и притоld 
отправиться совершенно свободно и с полнейшею решимостью, чтобы 
идти туда, куда угодно будет Богу, чтобы вы шли, и запасайте себе наперед 
уrешение, сильное поддержать вас во всех скорбях ваших. Ибо мрак, о 
котором говорится в сем изречении Христовом, не есть мрак неведения. 
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заблуждения или сомнения, но мрак печали и уныния, и Христос Спаси
тель противополагает эдесь светильник радости тьме несчастия. 

Увещание это для первых учеников, для апостолов в особенности, име
ло исключительное значение. Кому наиболее, если не им, надлежало иметь 
чресла препоясанными и светильники горящими? Они были призваны 
Промыслом полагать среди самых ожесточенных противодействий, при 
самых не вообразимых препятствиях основы Церкви Христовой. Они по
сылались безоружные на завоевание мира; они nmи туда, по слову Самого 
Спасителя, как овцы посреди волков. Будущее для них было темно; они 
различали ясно сквозь мрак его только кресты, насажденные всюду. Вы 
будеrти! и..четъ ск.орби - вот первое обещание, данное им их Учителем. Ма
лейшею из сих скорбей было оставить, подобно Аврааму, свой род и оте
чество; еще более тяжким было оставаться в недре отечества и семьи, не
избежно ненавидевших их, потому что они любили Христа. Как бы то ни 
было, они подчинились велению и власти Своего Учителя и Господа; они 
знали, что слуга не выше своего господина, что мир будет поступать с ними 
так же, как он поступал с их Учителем, что с поражением пастыря будут 
рассеяны и овцы, и апостол Петр из уст Самого Спасителя принял это 
возвещение, приложимое ко всем апостолам: nоведут тебя, худа 1U! хочешъ 
(Ин. 21 :  18) .  Чем были бы первые христиане, где была бы теперь Церковь 
Христова, если бы Петр и другие апостолы не вняли сему увещанию Хри
стову: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи»?! 

Мысли свт. Феофана (Лк. 1 2:35) 
«Мысли на каждый денъ года» 

Да будут чресла ваша npenaяca'IШ, и свети.яъниуы гор.ящи. Надо быть готовым 
на всякий час: не знаешь, когда придет Господь или для последнего суда, 
или для взятия тебя отсюда, что для тебя все равно. Смерть все решает; за 
нею итог жизни; и что стяжаешь, тем и довольствуйся всю вечность. Доб
рое стяжал - блага участь твоя; злое - зла. Это так верно, как верно то, 
что ты существуешь. И решиться все это может сию же минуту - вот в эту 
самую, в которую ты читаешь эти строки, и затем всему конец; наложится 
печать на твое бытие, которой никто уже снять не сможет. Есть о чем по
думать! . . Но надивиться нельзя, как мало об этом думается. Что за тайна 
деется над нами\ Все мы знаем, что вот-вот смерть, что избежать ее нельзя, 
а между тем совсем почти никто об ней не думает, а она придет внезапно и 
схватит. И то еще .. . когда даже схватывает смертельная болезнь, все не 
думается, что конец пришел. Пусть решат это психологи с ученой сторо
l:lы; с нравственной же нельзя не видеть здесь непонятноrо самопрельще
l:lия, чуждого только внимающим себе. 
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Толкование св. Василия Великого 
на 46 стих 12-й главы Евангелия от Луки 

Огорчившие Духа Святого лукавством начинаний своих или ничего не при· 
обретшие к данному будуг лишены того, что получили, и благодать отдаст
ся другим, или, как говорит один из евангелистов, они будут растесан:ы со
вершенно, под растесанием разумея конечное отчуждение от Духа. Ибо не 
тело делится на части, чтобы одна часть была предана наказанию, а другая 
освобождена; потому что походит на баснь и недостойно праведного Судии 
предположение, что подвергается наказанию одною половиною, кто согре
шил весь. Так же и душа рассекается пополам, потому что она вся и всецело 
приняла греховное мудрование и содействовала телу во зле. Напротив того, 
растесание сие, как сказал я, отчуждение навсегда души от Духа. Ибо ныне 
Дух, хотя не имеет общения с недостойными, однако, по-видимому, сапре
бывает некоторым образом с теми, которые запечатлены однажды, ожи· 
дая их спасения по обращении; а тогда совершенно отсечется от души, по
ругавшей Его благодать. Посему шстъ во аде исповедуЮ'IJ&ийся и в смерти по.ми
нляй Бога (Пс. 6:6), потому что там не сопребывает уже помощь Духа. Как 
же можно представить, чтобы суд совершился без Святого Духа, между тем 
как Слово показывает, что Он есть и награда праведных, когда вместо за· 
лога дано будет совершенное, и что первое осуждение грешников будет 
состоять в том, что отнимется у них все, что почитают себя имеющими. 

Вопрос и ответ св. Василия Великого 
на 47-48 стихи 12-й гл. Евангелия от Луки 

Твортия Василия Великого 

Вопрос. Если один биен будет .много, а другой .мало (Лк. 12: 47-48) ,  то по
чему же иные говорят, что нет конца мучению? 

Ответ. Что в некоторых местах Богодухновенного Писания сказано 
как бы обоюдно и прикровенно, то уясняется сказанным открыто в дру· 
гих местах. И Господь то решительно говорит, что идут сии в .муху вечную 
(Мф. 25:46), то отсылает иных во oznъ вечнъtй, уготованнъtй диавалу и аггело.м 
его ( ст. 41 ) ,  а в другом месте именует гетну ог1ttтную и присовокупляет: иде
же червъ их ш умирает, и огнъ их ш угасает (Мк. 9: 47-48),  и еще древле о 
некоторых предрек чрез nророка, что червъ их ш схончается, и огнъ их не 
угаснет (Ис. 66:24): потому, если nри таком числе подобных свидетельств, 
находящихся во многих местах Богодухновенного Писания, многие еще, 
как бы забыв о всех подобных изречениях и определениях Господних, 
обещают себе конец мучению, чтобы свободнее отваживаться на грех, то 
сие, конечно, есть одна из козней диавольских. Ибо если будет когда-ни· 
будь конец вечному мучению, то и вечная жизнь, без сомнения, должна 



171 Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 

иметь конец. А если не смеем думать сего о жизни, то какое основание -
полагать конец вечному мучению? И мучению, и жизни равно придается 
одно слово: вечный. Сказано: идут сии в муху вечную, праведницы же в живот 
вечн:ый. А согласившись в этом, надобно знать, что выражения биеп будет 
много и 6иен, будет .мало означают не конец, а разность мучения. Ибо, если 
Бог есть праведный Судия не только добрых, но и порочных, воздающий 
каждому по делам его, то иной может быть достойным огня неугасимого, 
но или слабейшего, или более пожигающего, другой - червя неумираю
щего, но опять или сноснее, или нестерпимее причиняющего боль, по до
стоинству каждого, и иной - геенны, в которой, без сомнения, есть раз
ные роды мучений, и другой - тьмы кромешной, где один доведен только 
до плача, а другой от усиленных мучений и до скрежета зубов. Самая тьма 
кромешная, без сомнения, показывает, что есть в ней нечто и внутреннее. 
И сказанное в Притчах: 80 дне ада (Притч. 9:18) - дает разуметь, что неко
торые, хотя во аде, но не во дне ада, терпят легчайшее мучение. Это мож
но и ныне отличать в телесных страданиях. Ибо один болен лихорадкою 
с припадками и другими недугами, другой чувствует только лихорадку, и 
то не в равной степени с другим; иной же не имеет лихорадки, а страждет 
болью в каком-либо члене, и то опять более или менее другого. Но и это 
много и .мало сказано Господом по обыкновенному словоупотреблению, как 
и иное сему подобное. Ибо знаем, что подобный образ речи употребляет
ся часто о страждущих одним каким-нибудь недугом, например, когда го
ворим о человеке, который болен только лихорадкою или чувствует боль 
в глазу, дивясь, сколько он потерпел или какие вынес нужды. Почему опять 
повторяю, что .много и мало быть битым означает не продолжение или скон
чание времени,  но разность наказания. 

О том, что Господь горел желанием 
потерпеть страдания за спасение людей 

(Лк. 12:49) 
Свт Филарет, митр. Мосховсхий. 
Из Беседы о fiл.агачести8о.м. усердии 

Ог'НЯ приидох 8оврещи на зе.м.лю, глаголет Спаситель, и -что хощ)\ аще уже, 803-
гореся (Лк. 1 2:49). То есть как желал бы Я, чтобы он уже горел! Что же это 
за огнь, столь вожделенный Пришедшему спасти человека? Без сомнения, 
не огнь разрушающий, но огнь оживляющий, огнь духа, ввергаемый в зем
лю сердца, который, по выражению про рока, разваряет и О'ЧUЩает, яко сре6 
Ро и яко злато, и О'Чистит с·ыны Левиины., то есть сынов сердца, и пролиет я, 
яко злато и яко сребро, и будут Господеви приносяще жертву духовную в nравде, 
(:Мал. 3:3).  Сей Божественный огнь, которым Иисус Христос так желал 
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воспламенить сердца человеков, горел уже тогда в собственном Его серд
це как своем источнике, как то обнаруживают непосредственно за выше
приведенными следующие слова Его: крещен,ием же имам креститися, то есть 
крестным страданием; и како удержуся, доидеже скоn'Чаются ( ст. 50). То есть 
как Я томлюсь, доколе сие совершится! Что значит сие томление, как не 
то, что Его сердце горело желанием страдания и крестной смерти, дабы 
сею жертвою умилостивить Бога Отца и совершить спасение человеков? 

Блаженного Августина поучение 
из слов евангельских (Лк. 12: 56-59) 

<<Воскресное 'Чтепие>>, 1812 
Мы слышали в Евангелии, как Господь обличает тех, которые лице неба 
распознавать умеют, но не умеют найти времени веры для приближающе
гося Царствия Небесного. Это сказано иудеям; но слово Господа дошло и 
до нас. Сам Он, Господь наш Иисус Христос, начал благовестие Свое так: 
Покайтеся: приближися бо Царствие Небеспое (Мф. 4: 17). Теми же словами 
начал проповедь и Иоанн Креститель, Предтеча Его. И вот теперь Господь 
обличает тех, кои не хотят покаяться ввиду прИближающегося Царства 
Небесного. Царство сие, как Он Сам сказал, ne приидет со ус.мотрен,ием (Лк. 
17:20). Оно, говорит Господь, впутръ вас есть (Лк. 17:21 ) . Воспользуемся же 
благоразумно увещанием Учителя, чтобы не потерять времени милости 
Спасителя, которое дотоле дает место покаянию, пока не наступит время 
воздаянию. Ибо для того и щадит Господь человека, чтобы сей обратился 
и чтобы никто не подпал осуждению. Бог знает, когда прийти концу века; а 
теперь время веры. Застанет ли нас здесь конец века, не знаю - быть мо
жет, и не застанет. Но это время к каждому из нас близко, потому что мы 
смертны. Среди опасностей мы ходим. Итак, послушаем Господа и сотво
рим в самих себе то, что Он заповедал. Рассмотрим, кто такой тот соперпи'l€, 
от которого предостерегает нас: егда грядеши, говорит, с соперником твоим ко 
князю, па пути потщися избыти от пего: да ne когда привлечет тебе к судии, и 

судия тя предаст слузе, а слуга всадит тя в nшtnичу, - ne изыдеши оттуду, доиде
же и последпюю .медпичу воздаси. Кто этот соперник? Если диавол, то мы уже 
освобождены от него. Нет, не это соперник, на которого указывает нам 
Господь. Без труда найдем мы сего соперника, если сравним слова двух еван· 
гелистов о том же предмете. Ибо один сказал: егда грядеши с соперником тво
и.м ко князю, па пути потщися избыти от пего, а другой о том же говорит тю<: 
бу3и увещаваяся (соглашаясь) с соперпико.м твоим скоро, доидеже ecu па пути с 
ни.м; nрочее одинаково у обоих: да ne предаст тебе соперник судии, и предасm 
rудия слузе тя, и в т.е.мпичу ввержен, будеши. Оба евангелиста сходно между со
бою изложили слово Господне. У одного сказано: потщися избыти от пего 
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ua пути, у другого: буди увещаваяся, соглашайся. То есть ты не можешь из
быть от него, если не согласишься, не примиришься с ним. Что же? Мо
жет ли быть это диавол, с которым должно христианину помириться? 

Поищем же сего соперника, с которым должно нам помириться, да не 
предаст нас судье, � судья слуге; поищем его и примиримся с ним. Если ты 

грешишь, соперник твой есть слово Божие. Например, тебе угодно напи
ваться, а слово Божие говорит: не упивайся. Ты хочешь зрелищ и пусто
словия - оно тебе запрещает. Хочешь прелюбодействовать, оно говорит 
тебе: не прелюбы сотвори. В каких бы то ни было грехах хочешь испол· 
пять свою волю - оно запрещает. Таким образом, это соперник воле тво
ей, пока не сделается совершителем твоего спасения. О, сколь благ этот 
соперник, как благотворен нам! Не ищет он нашей воли, а ищет нашей 
пользы. Он соперник нам, пока мы сами враги себе самим. Доколе ты враг 
себе, дотоле враг для тебя Слово Божие; но будь себе другом, и ты будешь 
с ним в мире. Оно говорит: ш убий: послушайся, и ты примирился. Не JКРа
ди: послушайся, и ты примирился. Не прелюбъt сотвори: послушайся, и ты 

примирился. Не лжесвидетелъствуй: послушайся, и ты примирился. Не п� 
желай жеиы uС'/Среипяго твоего: послушайся, и ты примирился. Не пожелай 
елика ближпяго твоего: послушайся, и ты примирился. Во всем этом ты со
гласился с твоим соперником и потерял ли что? Не только не потерял, но 
приобрел и самого себя, когда ты погибал. 

Путъ - это жизнь настоящая; если примиримся с ним, если согласимся 
со Словом Божиим, то по совершении пути не убоимся ни судии, ни слуги, 
ни темницы. Когда совершается путь? Не у всех в одно время. У каждого 
свой час; когда кончает путь. Путь - это, говорим, жизнь настоящая; ты 

кончил жизнь, кончил путь. Мы шли; и жить - значит проходить. Или ду· 
маете, проходит одно время, а мы стоим? Невозможно. Как время прохо
дит, так и мы, и годы наши не столько приходят, сколько уходят. То вели· 
кое заблуждение, когда говорят: «Этот отрок еще мало разумеет, но приба
вится ему лет, и будет умным». Рассмотри, что ты говоришь. Ты сказал -
прибавится: я покажу тебе, что не прибавится, а убавится. И послушай, как 
легко доказать сие. Представим, что мы от рождения отрока знаем число 
лет его жизни, что, например, по лучшей мере проживет он восемьдесят 
лет, достигнет старости. Итак, напиши -восемьдесят лет. Теперь, когда он 
прожил один год, сколько остается у тебя в сумме? Восемьдесят без одно
го. Прожил десять; остается семьдесят. Прожил двадцать; осталось шесть
десят. Годы точно приходили, но как? Приходят, чтобы уходить. Не прихо
дят они для того, чтобы стоять с нами; но проходят чрез нас, проходя, сти
рают нас и делают более и более слабыми. Таков путь, по которому идем. 

Что же на нем будем делать с оным соперником, то есть словом Божи
liм? Пр1iмирись с ним. Ибо ты не знаешь, когда окончится путь. А по окон-
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чании его тебе предстоит судия, и слуга, и темница. Но пребудь в добром 
согласии с твоим соперником, будь в мире с ним; тогда вместо .судии най
дем Отца, вместо жестокого слуги - ангела, несущего тебя в лоно Авраа
ма, вместо темницы - рай. Так скоро все изменишь на пути, когда прими
ришься с твоим соперником. 

Св. Василия Великого толкование 
на 58 стих 12-й гл. Евангелия от Луки 

Творен:ия свв. от'Цов 

Господь говорит: Егда бо грядеши с соперии'Ком твоим 'КО 'К'НЯЗЮ, ua пути даждъ 
делаиие избыти от жго, да ж 'Ка'Ко привлечет тебе 'К судии, и судия предаст тя 
слузе, и слуга всадит тя в тем.ии'Цу (Лк. 12:58). Возьми здесь во внимание со
перника и путь, потом князя, которому подчинен соперник твой. Путь 
это жизнь наша; а соперник - это сила нам противоборная, преследующая 
жизнь, изобретающая все способы совратить нас с пути, ведущего к Богу; 
и князь - это князь мира сего, о котором Господь сказал: Нъте грядет 'К'НЯЗЪ 
.мира сего и во Мж ж обрящет иичесоже (Ин. 14:30). Но ничего не обрел в Гос
поде, потому что Он греха ж сотвори, ие обретесялестъ вустех Его ( 1  Пет. 2:22); 
не обрел в Господе, иС'Кушеииом по всячеС'Ки.м по подобию, разве греха (Евр. 4:15 ) . 
Когда же обретет в нас многое, привлекши многими путами наших грехов, 
какими связали мы сами себя, предаст Судии. А Судия, Которому Оте'Ц даде 
суд весь (Ин. 4: 15), прияв нас, обличенных врагом. и .местии'Ком во многих ви
нах, предаст слузе, который приставлен при наказаниях; и ou всадит uac в 
тем.ии'Цу, то есть в место мучения, взыскивая с нас и подвергая нас тяжким 
бичеваниям за самые малые прегрешения, которые мы ставили ни во что. 
Посему-то Господь советует, пока мы в пути еще с противником, позабо
титься о том, чтобы избавиться от него, то есть делать все служащее к из
бавлению от врага, а не дожидаться, когда будем приведены, когда насту
пит последний час, в который, занявшись нами, произведет исследование 
князь, и если в жизни нашей найдет много своего, предаст нас Судии, об
личая и не позволяя отречений, но напоминая и о месте, где соделали мы 
грех, потому что он был вместе с нами и содействовал нам в худом, и о том, 
как производили его и с каким расположением мы грешили. Итак, пока 
мы властны в делах своих, постараемся избавиться от соперника! 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

К 12-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

Святоотеческие толкования 
1) Ст. 35. Прn. Исидор Пелусиот на слова: да будут 'Чресла ваша преnоясана. 
2) Ст. 35-40. Св. Григорий Двоеслов. О целомудрии и добрых делах. Кн. 1. 
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Новейшие толкования в духовных :ж:урна.лах 
3) Ст. !. Лицемерие. «Душеполезное чтение», 1861. 
4) Ст. 8-9. «Воскресное чтение», 1824. ' 
5) Ст. 1 2-14. Берсье. Евангельский образец отношения Иисуса Христа к политико

общественным делам. «Странник», 1878. 
б) Ст. 15. «Воскресное чтение», 1804. 
7) Ст. 1 6-19. Об обязанностях христианина по учению Евангельских притчей. 

Притча о сластолюбивом богаче. «Воскресное чтение», 1834. 
8) Ст. 20. Страшный приговор. «Духовная беседа», 1870. 
9) Ст. 20. Безумный! в сию ночь душу твою возьмуr у тебя. Кому же достанется то, 

что ты заготовил? «Христианское чтение», 1823. 
10) Ст. 16-21 .  Диа'/С. Д. Державин. Евангельское чтение в 26 нед. по Пятидес. «Вос

кресное чтение», 1 833. 
1 1 ) А. В. Евангельское чтение в 26 нед. по Пятидесятнице. «Воскресное чтение», 

1825. Мысль евангельского богача. Там же. 
12) Беседа священника с детьми о Евангельских притчах. «Руководство для сельс-

кого пастыря», 1865. 
13) Евангельский богач. <<Христианское чтение», 1837, 
14) Ст. 30-31 .  Царство Божие и мирские блага. «Воскресное чтение», 1826. 
15) Ст. 32 и 37. Благоговейные размышления христианина на каждый день меся

ца. «Духовная беседа», 1875. 
16) Ст. 42-49. Беседа священника с детьми о Евангельских nритчах. «Руководство 

для сельского пастыря», 1 865. 
17) Ст. 48. Емуже дано много, много взъtщется от шго. «Воскресное чтение», 1823. 
18) Мысли свт. Феофана на 12 гл. Луки. «Домашняя беседа», 1871 и Мысли на каж

дый день года. 

В Словах и Беседах 
19) Ст. 15.  Ни'/Санор, архиеп. ХерсонС'IСий. О том, почему жизнь человека не зависит 

от изобилия имения его. 
20) Ст. 15-21. Филарет. архшт. ЧернuговС'IСий. Беседа на притчу о Евангельском богаче. 
21)  Ст. 16-21.  Павел, apxuen. КишишвС'/Сий. Что значит богатеть в Бога. О том, что 

несоответствие между нравственными качествами и внешним положением людей не 
nротиворечит свойствам Божиим и что правда Божия не попирается благоуспешною 
деятельностью нечестивцев и бедственною жизнью людей добродетельных. 

22) Илиодор, архиеп. NjpC'ICий. Беседа о сластолюбивом и немилосердом богаче. 
23) Ст. 32. Арсений, митр. КиевС'/Сий. Об обетовании Царства Небесного апостолам 

и о Церкви Христопой - матери для каждого христианина. , 
24) Ст. 49-50. Сет. Филарет, митр. МоС'/СовС'IСuй. Горячность духа к Богу - качество 

преимущественно вожделенное. 

Приидоша же 1uщыи • . •  поведающе Ему о гали.леях, 
ихже кровь Пи.лат смеси с жертвами их (Лк. 13: 1 )  

«Воскресное 'Чтение», 1820 
В 27 году по Рождестве Христоном от римского правительства назначен 
был прокуратором Иудеи Пилат, названный Понтием, или Понтийским 
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потому, как некоторые полагают, что пред тем временем он был правите· 
лем острова Понтии, именуемого ныне Понзою, на западной стороне Не
аполитанского королевства. с ненавистью к религии и обычаям иудейс· 
ким Пилат прибыл к Иерусалиму в сопровождении войска, призванного 
им из Кесарии и имевшего на знаменах своих изображение римского им· 
ператора. Иудеи не впустили его в город, боясь осквернить его языческим 
изображением, и мужественно противостали воинам прокуратора. Пилат 
принужден был уступить упорству н арода и мирно вошел в Иерусалим. Но 
этот опыт не сделал его благоразумнейшим. По свидетельству Иосифа 
Флавия, он объявил свои притязания на сокровища храма и требовал их 
на преднамереваемое построение водопроводов; но иудеи воспротивилисъ 
этому требованию, при чем некоторые из них были убиты. Пилат довер
шил несогласие, возникшее между ним и народом, когда повелел поста· 
вить в храме Иерусалимском статую императора и потребовал, чтобы свя· 
щенники иудейские приносили пред нею жертвы. В это время находились 
в ограде храма многие галилеяне, пришедшие туда для жертвоприноше
ния. Они сильно восстали против предпринятого Пилатом осквернения 
дома Божия и за свое сопротивление, по приказанию его, были умерщвле
ны воинами, причем кровь убиенных смешалась с кровью закланных ими 
жертвенных животных. Об этом-то происшествии рассказывали Спасите
лю некоторые из последователей Его в то время, когда Он пропаведавал 
Свое учение народу, и рассказом своим подали Ему случай произнести гроз· 
ное определение Божие о погибели нераскаянных грешников, и вслед за· 
тем сказать притчу о бесплодной смоковнице (Лк. 1 3: 2-9). 

Исторический урок из слов Иисуса Христа 
в 4-5 стихах 1 3-й гл. Евангелия от Луки 

Свт. Филарет, митр. Московский. 
Из Беседы пред благодарствен:н:ым малебствие�tt 

по прекращении губителъ11,ой болезни 

В Иерусалиме упала Силоамская башня и своим падением убила восемнад· 
цать человек. Указав на сие происшествие, Христос Спаситель извлек из него 
следующее рассуждение: tmи ОСЬJК�есяте, 'Н,й 11,ихже паде стмп Сшоа.мский и 
поби их, M'Н,ume ли, яко тии даяж'Нейши бяху паче всех живущих во Иерусалиме 1 Ни, 
г.мшwю вам: м аще ш покаетеся, вси такожде погибште. Сей пример ведет IC 
общему заключению, что в общественном бедственном происшествии, для 
неразумеющих случайном и непонятно м, разумеющие и верующие должны 
видеть прещение суда Божия, которое некоторых поражает, а всем должни· 
кам правосудия Божия, то есть грешникам, угрожает, чтобы возбудить их IC 
покаянию и предохранить от дальнейшего наказания и даже погибели. 
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На притчу о смоковнице (Лк. 13: 6-9) 
«Воскресuое чтение», 181 7 

Сман;овuиv,у имяше шrкий в вимграде, своем всаждеuу: и прииде ищя плода ua 'Ней 
(ст. 6) .  Значение сей притчи Спасителя легко понять: смоковница есть 
человек, а господин винограда - Творец наш. 

Итак, Творец не напрасно поставил нас в вертограде мира! Он при· 
звал нас к жизни, Он отечески хранит и питает нас для того, чтобы мы 
возрастали здесь для вечности и принесли плоды во время свое! Плодов 
ждет от нас Господь и Владыка живота нашего! 

Пусть же теперь каждый станет пред самим собою, как господин ви
нограда пред смоковницей, и вопросит себя о плодах! Вот уже прошло 
несколько десятков лет, как мы живем в вертограде Господнем; вот уже 
приближается то время, когда нам должно будет явиться пред лицо нели· 
цеприятного Судии и дать Ему отчет в своей жизни! Но где плоды наши? 
Где доказательство того, что мы жили здесь не напрасно - что мы умели 
ценить благодеяния и милости Господни, так щедро изливаемые на нас? 

Я, говорит один, я обработал поле, изобрел промысел, упрочил свое 
благосостояние, приобрел семейство, воспитал детей ... Хорошо! Но здесь 
еще не видно плодов, желанных Господом. Это показывает только, что ты 
жил и действовал. Но к доброй ли цели направлял свои действия, nриоб
рел ли что для вечности и спасения души своей - еще неизвестно. Итак, 
подобные действия твои, любезный собрат, суть только листья, которые 
не останутся до весны вечной, - листья, которые некоторое время будут 
расти и зеленеть, но потом опадут и увянут на веки! 

Я, говорит другой, познал искусства и науки, я обогатил мир полезны· 
ми изобретениями, просветил себя и других познанием истины ... Может 
быть, это плоды, желанные Господом? Нет, это еще только цветы, а не 
плоды! Это цветы, из коих мог произойти прекрасный плод, если бы они 
не опали преждевременно от бури страстей наших или не были испорче
ны ядом самолюбивых желаний. Что пользы от нашего знания, если оно 
не привело нас к теплой вере в Спасителя и животворной любви к Нему? 
Что пользы от нашей учености, наших изобретений, если все это делае'J'о 
ся для славы земной, для счастья людей временного, а не вечного? 

Вот истинные плоды: если вы непрестанно заботились о спасении 
душ своих, заботились о том, чтобы сделаться добрее и благочестивее; 
если вы одевали нагих, питали алчущих, поили жаждущих, посещали вдов 
и сирот, споспешествовали добру, водворяли мир и согласие, направля
ли заблуждающихся на путь истинный, - если вы волю Божию сделали 
высочайшею, единственною целью своих стремлений. Есть ли такие 
nлоды на нашей смоковнице? .. Господи, остави ю и се лето, дондеже DКопаю 
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OtCptcm ея и осътлю гноем: и аще убо сотворит nлод: аще ли же н.и, во грядущее 
посечеши ю! 

Св. Амвросия Медиоланекого мысли 
на 7 стих 13-й гл. Евангелия от Луки 

<<Воскресное чтение», 1810 

Се третш .лето, отШ'.II.иже nрихожду ища nлода на с.чоковни?&е сей, и н.е обретаю: 
71()Щ4Ы ю убо, векую и землю уnражняет (Лк. 13:7). 

Господь приходил к Аврааму, приходил к Моисею, приходил и к Марии, 
то есть Он являлся в прообразованиях, в законе и, наконец, явился во пло
ти. Каждое Его пришествие было спасительно для нас. Он есть очищение, 
освящение и оправдание наше. Обрезание очищало, закон освящал, и бла
годать оправдывает. Он един совершил все, и в Нем едином совершилось 
все. Но как кроме боящегося Господа, никто не может очиститься; кроме 
чистого от греха, никто не может принять закона; кроме исполняющего 
закон, никто не может сподобиться благодати, то иудеи не могли очистить
ся потому, что исполняли обряд обрезания не духовного, а только плотс
кого; не могли освятиться потому, что не понимали сущности закона, по
нимая его в смысле только буквальном, а не духовном, а закон духовен (Рим. 
7:14); не могли оправдаться потому, что не приносили истинного покая
нии в своих грехах, а потому и не могли сподобиться благодати. 

Следовательно, синагога никаких не имела плодов и потому достойна 
была посечения. Но благий Вертоградарь, желая насадить Церковь Свою 
и намереваясь послать к язычникам апостолов, а Сам решившись обра
щать иудеев, запретил паеекать ее, надеясь, что народ иудейский получит 
спасение чрез уверовавших язычников. 

Мысли св. Григория Богослова 
на 8 стих 13-й гл. Евангелия от Луки 

Если брат в первый раз воспротивился, потерпи великодушно; если во вто
рой, не теряй надежды - еще есть время к уврачеванию; если и в третий 
раз, то будь человеколюбивым земледелателем, еще упроси господина не 
паеекать и не подвергать своему гневу бесплодную и бесполезную смоков
ницу, но позаботиться о ней и осъtnатъ ее гное.м (Лк. 13:8) , то есть доставить 
ей врачевание исповеди, обнаружения постыдных дел и опозоренной жиз
ни. Кто знает, переменится ли она, принесет ли плоды и напитает ли Иису· 
са, возвращающегося из Вифании? Потерпи действительное или кажуще
еся тебе зловоние брата своего - ты, который помазан духовным миром, 
составленным по мироварному художеству, чтобы сообщить брату свое бла· 
rоухание. Грех - не такой яд ехидны, от которого тотчас по уязвлени� 
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постигает мучительпаи боль или самая смерть, так что тебе извинитель
но было б ы  бежать от зверя или убить его. Напротив того, если можешь, 
уврачуй брата; а если нет, по крайней мере сам не подвергнешься опасно
сти сколько-нибудь участвовать с ним в его порочности. Болезнь брата 
есть какой-то неприятный смрад, и его, может быть, прогонит превозмо
rающее твое благовоние. 

Господи, остави ю и се лето (Лк. 13:8) 
<<Христианское чтение", 1841 

«У одного хозяина была в винограднике смоковница. Хозяин пришел по
искать на ней плода и не нашел. И сказал он садовнику: вот, я третий год 
прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу: сруби ее, чтобы 
она не занимала попусту места. Но тот отвечал: оставь ее, хозяин, и на 
этот год; я ее окопаю и обложу навозом, не принесет ли плода: когда ж не 
принесет, тогда и срубишь!» 

По смыслу притчи, хозяин виноградника есть Бог; самый виноградник 
есть Его Церковь; а смоковница - каждая душа, каждый из нас, я и ты, бла
гочестивый читатель! И приходит Господь в виноградник Свой искать пло
да на Своих смоковницах - приходит в разные мгновения, более или ме
нее для нас заметные; и в более заметные из них, без сомнения, и мы долж
ны отвечать Его приходу наибольшим своим вниманием. Таков для нас 
Новый год! Ах, духовный виноградник и духовные смоковницы! Что еще 
надлежало бы Господу для нас сделать, чего бы Он еще не сделал? Он вско
пал Свой виноградник и очистил его от каменьев - устранил и дал нам 
силы устранять всякие препятствия к нашему спасению, и посадил в нем 
лозы отличные - дал нам высоких вождей и руководителей, учителей и 
наставников, и построил среди его башню - Церковь, всегдашнее прибе
жище, защиту и упокоение для душ, ищущих спасения, и вытесал в нем то
чило - учредил благодатные таинства крещения, причащения, покаяния, 
и т.д., источающие нам Божественную благодать Святого Духа, и надеял
ся, что виноградник принесет Ему грозды, что смоковницы порадуют Его 
своими плодами. Что же, радуем ли мы Господа плодами, каких Он от нас 
имеет все право ожидать и мы имеем всю возможность Ему принести? Ибо 
что еще мог бы Он сделать для нас, чего бы еще для нас Он не сделал, даро
вав нам Самого Единородного Сына Своего, Иисуса Христа, да всяк веруяй в 
Онь не nогибнет, но имать живот вечный; да прилепится каждая душа, как 
ветвь, к сей Божественней лозе и, держась на ней, питаясь кровью ее, С()
тварит nлод мног? Столь внятный глагол времени, как Новый год, должен 
каждого из нас заставить подумать о себе, не есть ли он та самая смоковни
ца, к которой Господь ныне приходит уже третий год искать на ней плода: 
Что ж, если его не находит? Что, если уже говорит садовнику: сруби ее? 
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Что, если оставляет ее на наступающее лето единственно по ходатайству 
Иисуса Христа, и то только до будущего года? Но притча не доказывает, 
уважил ли, и вполне ли уважил хозяин совет или просьбу садовника. Не 
можем ли думать, что в рассуждении иных из нас, может быть, милосердие 
нашего Ходатая принято, и сии счастливцы оставляются и на наступаю
щий год; а в рассуждение других взяло перевес Божие правосудие, и секи· 
ра суда небесного уже поднесена к дереву бесплодному, к смоковнице, уже 
третий год не приносящей плода? Кто ж те и другие? Нам неизвестно. 

Будем же особенно внимательны в себе, переступая из переходящего 
года в новый! 

Господи, остави ю, ту или другую из �ас смоковницу, и на се лето, если 
только наши грехи не прелобеждают Твоея благости! 

Выбор из свв. отцов в изъяснение Евангелия 
об исцелении скорченной (Лк. 1 3: 10-17) 

«Воскресное чrпение», 1824 
Ст. 10. Бяше (Иисус Христос) уча на едином от сонмищ в субботу. 

Учит не сокровенно, а в синагогах, с дерзновением, не боясь ничего; 
ничего не проповедает и ничего не уставляет противного закону Моисее
ву; в субботу же потому, что в это время иудеи занимались законом (св. 
Иоанн Златоуст). 

Ст. 1 1-14. И се жена бе и.мущи дух недужен лет ось.мнадесят, и бе с.л.я1щ и ш 
.могущи восклонитися отнюдъ, и проч. 

Но начальник неблагодарной синагоги, когда увидел, что женщину вле
кущую свои расслабленные члены, не могущую стоять на ногах прямо, а 
ползающую по земле на чреве, Христос помиловал, воздвиг одним при· 
косновеннем руки, и она стала ходить по-человечески прямо и даже воз· 
вещать величия Божии, не мог без негодования смотреть на это освобож· 
дение от недуга. Жегомый славою Господа, он исполняется зависти; осуж· 
дает чудо и, отпуская народ, укоряет Господа, обличившего его лицеме
рие; хочет показать себя негодующим за осквернение субботы, и потому 
убеждает, чтобы народ смотрел на чудеса Господни и им дивился не в суб
боту, а в другие дни, то есть когда бывает рассеян и занят своими делами; и 
вто для того, чтобы он не уверовал. Но скажи нам, раб зависти, какое дело 
запретил закон, когда повелел тебе воздержаться от дела работного в суб· 
боту? То ли, которое производится словом и устами? Если так, то пере
стань в субботу есть, пить, говорить и петь. А если не станешь и это де
лать, не станешь читать и закон, то на что тебе и суббота? Закон запретиJJ 
дело работное; а такое ли дело - словом воздвигнуть сличенную женщи· 
ну? Если зто уврачевание женщины назовешь ты трудом ,  то и ты также 
трудишься, когда обвиняешь врачевание (св. Кирилл Александрийский)· 
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Ст. 1 5-17.  Отвеща убо ему Господъ и рече: ли'/&емере, кождо вас в субботу ш 
отрешает ли своего вола или осла от яслей, и вед напаяет? и nроч. 

Сnраведливо называет начальника синагоги лицемером; ибо он nока
зывал себя хранителем закона, а внугренне был хитрец и завистник. Не 
потому негодует, что нарушается суббота, а nотому, что nрославляется 
Христос (св. Иоанн Златоуст). 

Подобны сляченной жене были некогда язычники, вошедшие в Цер
ковь Христову. Они согбенны были nод бременем грехов, не могли хо
дить nрямо, nреклонялись nред идолами - пр(!'/(.1/,онися челове1( и с.мирися муж, 
как жалуется Исаия (2:9). 
. Жена согбенна была, как животное четвероногое, стала орудием дна
вола, имела духа недужного, не могла обращать лице к небу, не могла хо
дить nрямо, как свойственно тварям разумным, и nолзала осьмнадесятлет. 
Подобно сему язычники недуговали, не имея уnования на осьмой будущий 
век и силы к исnолнению десяти заnоведей. Но Христос исцеляет их; они 
престают nресмыкаться по земле, научаются ходить nрямо, когда Он nро
стирает к ним руку nомощи. Начальник синагоги, то есть строгий наблiо
датель закона, н егодует, желая, чтобы и язычники жили по букве закона, а 
не по духу Евангельскому. Но он замолчал, когда услышал, что Сам Хрис
тос nостановлениями Моисеевыми, как водою, nоил иудеев наnодобие 
вола, а nрозелитов или nришельцев, как осла, - называя водою сии nоста
новления в отличие от Евангелия, которое nодобно вину, веселящему сер
дце (имя nисателя неизвестно). 

Всякий связывается узами грехов своих. Вяжет нас узами обольщение 
плоти; узы для нас - сребролюбие, узы - nиянство, узы - nохотения, узы -
гордость. Есть и узы диавола, который связывает нас узами беззаконий; 
таковы узы блуда и nрелюбодейства, узы вероломства, когда отвергаются 
Христа, узы неверности, когда изменяют и брату, узы жестокости, когда 
убивают иногда подобного себе и сотоварища. Сими узами связанный скло
няется так, что не может возвысить души своей, не может nоднять взоры 
ума своего к небу, если Госnодь не скажет ему: отnущен ты от недуга твое
го, и даром Своего благословения не воздвигнет его (свт. Амвросий}. 

О том, что бесплодная смоковница 
и скорченная женщина суть два образа одной и 

u 
тои же испорченности рода человеческого 

Григорий Двоеслов. 
Бесед·ы на Евангмия в переводе архим. Климента. К к. 2., Беседа 31 

Смсжовни?&у некий и.м.яше в винограде своем всаждену: и прииде ища плода ка нtй, 
и не обрете. Что означает смоковничное дерево, если не природу челове-



Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 182 

ческую? Что образно означает скорченная женщина, если не ту же nри· 
роду? Эта женщина и насаждена хорошо, как смоковница, и сотворена 
хорошо, как женщина; но, по собственной вине добровольно падшая, она 
не имеет ни плода дел, ни состояния nрямоты. Потому что, по воле nадая 
во грех, так как не хотела привести плода nослушания, она лишилась со
стояния nрямоты. Созданная по nодобию Божию, она, не устояв в своем 
достоинстве, nрезрела и сохранение того, чем была насаждена или со
творена. Госnодин виноградника nриходит три раза; потому что искал 
nрироду рода человеческого nрежде закона, под законом и под благода
тию, ожидая, увещая и nосещая. 

Рече же к вииареви: се mpemue лето, отн,елиже прихожду ища плода ua С.МО'КОВ· 
ииуе сей, и ш обретаю. Приходил прежде закона; потому что чрез естествен· 
ный разум давал знать, что каждый по примеру Его должен делать в отно
шении к ближнему. Приходил в законе, потому что учил заповедями. При· 
ходил после закона благодатию, nотому что ясно показал присутствие 
любви Своей. Но, несмотря на то, Он жалуется, что не нашел плода в три 
лета; nотому что душ некоторых нечестивцев ни вдохновенный естествен· 
ный закон не исnравляет, ни заповеди не научают, ни чудеса воплощения 
Его не обращают. Но что выражается чрез виноградаря, если не порядок 
nредстоятелей? Они, начальствуя в Церкви, именно имеют попечение о 
винограднике Госnоднем. Ибо сего виноградника первым виноградарем 
был аnостол Петр. За ним следуем мы, недостойные, сколько трудимся 
для научения вашего, в учении, молитве, в обличении. 

Но с великим уже страхом надобно слушать то, что говорится виногра· 
дарю о бесплодном дереве: посеу'Ы ю убо, векую и зе.м.л� упражн.яет ? Каждый 
по мере своей, насколько занимает места в настоящей жизни,  если не nри· 
носит плода доброго делания, занимает землю, как бесплодное дерево; 
nотому что на том месте, на котором стоит, не дает возможности действо
вать другим. Но в сем веке всякий сильный, если не имеет плода доброго 
делания, nреnятствует и другим (иметь); потому что находящиеся под его 
властью стесняются примерам его нечестия, как бы тенью его развраще
ния. Если наверху стоит бесплодное дерево, то внизу земля лежит неплод· 
ною. Сверху бесплодного дерева отбрасывается густая тень и никак не 
дозволяет солнечным лучам nроникать до земли; потому что когда все под· 
чиненные развратного nокровителя видят развратные примеры, тогда Ji 
сами, оставаясь бесплодными, лишаются света истины. И, будучи стесне· 
ны тенью, они не принимают теплоты солнечной,  потому что остаютс.fl 
холодными к Богу с той стороны, с которой в этом веке худо им покровu· 
тельствуют. Но с этого всякого развращенного и сильного Бог уже почтli 
не взыскивает. Ибо после того, как он потерялся, надобно только спрашu· 
вать, для чего он и других стесняет? Поэтому господин того же винограД· 
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ника хорошо говорит: векую и землю упражияет? Потому что землю зани
мает тот, кто обременяет чужие души; землю занимает тот, кто занимае
мое им место не оправдывает добрыми делами. 

Но, несмотря на  то, наш долг - молиться за таковых. Ибо послушаем, 
что говорит виноградарь: Господи, остави ю и се лето, д(УН,деже сrк:опаю сrк:рест 
ее. Что значит окопатъ смоковницу, если не обличать бесплодные души? 
Ибо всякое окопание бывает снизу. И обличение, показывая душу ей са
мой, именно унижает. Итак, сколько раз мы обличаем кого-либо за грех 
его, столько раз, по обязанности возделывания, мы как бы окапываем бес
плодное дерево. Но послушаем, что говорится после окопания: и осъt1/Лю 
гпое.м. Что значит гпой (навоз), если не памятование о грехах? Ибо грехи 
называются пометом плоти. Поэтому и чрез пророка говорится: согнили 
рабачие скотъt в помете своем (И о ил. 1 :  17). Потому что со гнить рабочим ско
там в помете своем значит - окончить жизнь всем плотским (людям) в 
удовлетворении похоти. Итак, сколько раз мы обличаем плотскую душу за 
грехи ее, сколько раз приводим на память прежде содеянные пороки 
столько раз м ы  как бы навозом облагаем бесплодное дерево, дабы она 
(душа) приводила на память содеянные грехи и как бы от навоза тучнела 
для благодати сокрушения. Навоз кладется к корню дерева, когда размыш
ление производит в памяти сознание в своем нечестии. И когда душа чрез 
раскаяние возбуждается к слезам и иреобразуется для благодати доброго 
делания; когда корень сердца как бы чрез прикосновение к нему навоза 
обновляется к плодоносию добра, тогда она рыдает о том, что припоми
нает из содеянного ею, отвращается от самой себя, какова она была по 
воспоминанию; принимает решительное намерение вопреки себе и вос
пламеняет дух к лучшему. Итак, от навоза дерево оживает к плодоприно
шению; потому что от размышления о грехе душа восстановляется к доб
рым делам. Впрочем, много есть таких, которые слушают обличение, брань 
и:, однако, не хотят обратиться к покаянию и, будучи бесплодными для 
Бога,-в этом веке зеленеют. Но послушаем, что уходчик за смоковницею 
nрисовокупляет: аще убо сотварит 1/JZOд: аще ли же ни, во гряilущее nосечеши ю. 
Потому что кто здесь не хочет принимать сочности для плодоприноше
ния от брани, тот действительно упадает туда, откуда уже не может встать 
чрез покаяние; и будет посечен в будущем, хотя здесь без плода кажется 
стоящим с зеленью. 

Бяше же уча па едипо.м от сон.мищ в субботу: и се жена бе и.мущи ilyx шilужен 
4em ось.мнадесят. Человек сотворен в шестой день (Быт. 1 :27) и в тот же 
Шестой день закончены все дела Господни. Но число шесть, помноженное 
на три, дает восемнадцать. Итак, поелику человек, сотворенный в шестой 
.Цень, не захотел иметь дел совершенных, но прежде закона, под законом 
И: в начале благодати был слаб, то он был восемнадцатилетнею скорчен-
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ною женщиною. И бt сл.яка и не .могущи восклонитися отнюдъ. Всякий rреш· 
ник, помышляющий о земном, не ищущий небесного, не может смотреть 
вверх, потому что, предаваясь низшим пожеланиям, он уклоняется от nря· 
моты ума своего и всегда видит только то, о чем помышляет. Обратитесь 
к сердцам своим, всегда надзирайте, что вы ежечасно содержите в своих 
помышлениях. Один помышляет о почестях, другой о деньгах, третий о 

добычах. Все это снизу, и когда ум в этом запуrывается,  тогда он уклоняет
ся от орямоты своего положения. А поелику он не поднимается осенению 
небесного, то никак не может смотреть вверх, как скорченная женщина. 

Далее следует: видев же ю Иисус, пригласи и рече ей жено, отпущена ecu от 

шдуга твоего. И возложи на ню frYye: абш простреся. Подозвал и выпрямил, 
потому что просветил и помог. Он призывает, но не выпрямляет, когда 

мы, хотя и просвещаемся благодатию Его, но не можем получить помо
щи, по мере заслуг наших. Ибо мы большею частью видим,  что надобно 
делать, но на деле не исполняем того. Усиливаемся - и окаэываемся ела· 
быми. Суждение ума видит прямоту, но пред ним изнемогает сила в исnол· 
нении, именно потому, что от наказания греха происходит, что хотя по 

дару (благодати) может быть видимо добро, но видимое удаляется от него 

по заслуге. Ибо привычная виновность связывает душу так, что сия не 
может подняться до прямоты. Усиливается и падает; потому что где доб
ровольно пробыла долго, туда по принуждению падает, хотя бы не хотела. 
Об этой нашей скорченности в образе рода человеческого хорошо гово
рится чрез псалмопевца: пострадах и сл.якохся до конуа (Пс. 38:7) . Ибо раз
мыслив, что человек создан был для созерцания вышнего света, но, за гре
хи изгнанный вон, носит мрак в душе своей, вышнего не желает, стреми'l" 
ся к низшему, небесного отнюдь не хочет, в душе обносит всегда земное, , 
он скорбел всегда о том, что заметил в роде человеческом и от себя само
го воскликнул, говоря: пострадах и сл.якохся до кон14а. Ибо человек, теряЮ' 
щий созерцание небесного, если бы стал помышлять только о необходlf· 
мом для плоти, то пострадал бы и был скорчен, однако был бы скорчен не 

до кон14а. Итак, тот, кого от высших помыслов не только необходимость 
отвлекает, но и самое непозволенное удовольствие удаляет, не только есть ' 
скорченный, но скорченный до кон14а. Поэтому другой пророк о нечистЬlJ( 
духах говорит: иже рекоша душе твоей, преклонися, да .минем (И с. 5 1 :23). По
тому что душа стоит прямо, когда желает вышнего и отнюдь не преклоня· 
ется к нижнему. Но злые духи,  когда видят ее стоящею в своей оря моте, не 
могуr nерейти чрез нее. Ибо nерешествие их значит внушение ей нечис· 
тых пожеланий. Поэтому они и говорят: преклонися, да .минем.,· потому что, 

если душа сама себя не унижает до низких пожеланий, то их злоба ника· 
кой не имеет силы над нею; и они не могуr перейти чрез ту, которой боя'!" 
ся, как холодной к ним от внимания к высшему. 
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Исцеление скорченной (Лк. 13: 10-13) 
Л рот. Нечаев. Ypmcu птсаян:ия, заимствоваиuъtе из Еваигелия 

в Вел. каиош св. Аидрея Критского. «Душеполезиое 'Чme1tue", 1880 
В одной из синагог, уча в субботу, Христос увидел женщину, которая, по 
действию духа злобы, была скорчена, не могла разоmугьея и стоять прямо. 
Господь попустил злому духу наслать на нее эту болезнь подобно тому, как 
попустил ему поступить с Иовом (Иов. 1: 12; 2: 6-7). Она находилась в таком 
состоянии восемнадцать лет. Господь Иисус подозвал ее к Себе и исцелил 
ее словами: «Ты освобождаешься от недуга своего», - с возложением на 
нее рук. Она тотчас выпрямилась и стала славить Бога (Лк. 13: 1G-13). Пла
чевно положение скорченного человека, лишенного возможности прямо 
стоять и ходить и к верху смотреть. Словно это не человек, а четвероногое 
животное. Не менее жалко состояние души, грехами доведенной до ското
подобия. Скот знает одни физические потребности: есть, пить, спать, дви
гаться,  родотворить. Есть и люди, которые забывают, что они - люди, и 
живуг по-скотски, благо жизни поставляют в удовлетворении одних чув
ственных потребностей - в  еде и питии, в сне, также в светских развлече
ниях, н е  всегда невинных. Можно сказать, что скотоподобные люди даже 
хуже скотов: эти знают меру и время, а те- нет. Скот cьrr - и больше не ест, 
по уголении жажды не пьет. Но люди пьют и едят и по удовлетворении чув
ства голода и жажды - собственно, для услаждения гортани. Скоты в извес
тное время удовлетворяют побуждение к родотворению. Люди скотоподоб
ные не ограничивают себя в этом отношении никаким временем. Бедная 
душа, доведшая себя до подобного состояния или по слабости воли, или, 
быть может, по убеждению, что по самой природе человек почти не отлича
ется от прочих животных, что потому виды человека не должны прости
раться дальше земных удобств и наслаждений, -пойми твое унижение, пой
ми, что плотоугодники, забывающие о Боге, суть игралищетой же злой силы, 
которая 18 годов держала в своих оковах скорченную женщину, лишив ее 

возможности поднимать взоры к небу. не дай этой злой силе до конца ру
гаться над тобою, поспеши вырваться из ее оков, вспомни, что ты создана 
не для земли, а для неба, ибо украшена образом и подобием Божиим и по 
самой природе ерадна с Творцом; принеси Ему раскаяние в том, что с высо
ты Богаподобия ты ниспала до скотоподобия, и «припади к ногам Иисуса с 
мольбою, дабы Он исправил тебя, и ты могла ходить прямо по стезям Гос
nодним» и проеламять Бога, как славила Его исцеленная от корчи жена. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К 13-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

1 )  Ст. 1-9. С. СО//.МfJтинский. Толкование известия о Тhлилеянах, убитых Пилатом, в 

связи в 56-57 ст. 12 гл. Луки. Пастырство Христа Спасителя. 
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2) Ст. 1-4. Мысли свт. Феофана на каждый день года. 
3) Ст. 1-4. Покайтеся. «Христианское чтение», 1825. 
4) Ст. б. Прп. Исидор Пелусиот на слова: смтсовNиуу имяше жкий в еиNограде своем. 
5) li.лammt, митр. Киевский. Беседа о бесплодной смоковнице. «Воскресное чтение», 

1884. 
6) Ст. б-7. Арсений, митр. Киевский. Смысл притчи о бесплодной смоковнице. Слова. 
7) Ст. 12-13. Его же. Об исцелении скорченной женщины, о причине ее болезни и 

о том, что грех есть источник всех наших болезней. 
8) Ст. 10-17. Филарет. apxuen. Черн,иговский. Беседа об исцелении скорченной жен· 

шины. 
9) Ст. 1�17. Apxuen. Илиодор. Беседа. «Воскресное чтение», 1808. 
10) Ст. 1 о-17. Объяснение воскресных Евангелий. Евангелие в 27 нед. по Пятиде

сятнице. «Руководство для сельского пастыря•, 1867. 
11 ) Ст. 16-21. Евангелие в 26 нед. по Пятидесятнице. «Руководство для сельского 

пастыря•, 1867. 
12) Евсевий, en. Могилевский. Беседы в двадцать шестую нед. до Пятидесятнице. 

(ст. 16-21)  и двадцать седьмую нед. См. Беседы на воскр. и праздн. Ев. , ч. 2. 
13) Ст. 33. Ответ на вопрос Берцелиуса. ссДушеполезное чтение•, 1869. 

Прибытие Господа в Иерусалим 
на праздник обновления храма и речь там 

(Ин. 10: 22-39) .  Удаление Его за Иордан 
в Пер ею (и в Галилею) ( ст. 40-42) 

Толкование св. Иоанна Златоуста 
на ст. 22-42 1 0-й гл. Евангелия от Иоанна 

,,христиаиское чтеиие», 1838 
Быша об1Wвлеиия во Иерусал:имех, и зима бе. То был великий общественный 
праздник. Это был день, в который построен был храм после того, как 
иудеи возвратились из продолжительного персидекого плена, и который 
они совершали со всею торжественностью. На праздник пришел и Хрис· 
тое. Ибо, когда приближались Его страдания, Он уже часто приходил в 
Иудею. Итак, иудеи обступили Его и спрашивали: даколе души иаша взем.лt
ши7 аще Ты ecu Христос, jn&'Ы иа.ч ue обииуяся. Что они обступили Его и гово
рили: даколе души иаши взе.м.леши 7 - это, как может по казаться, про исходи· 
ло из пекоторой любви и ревности к учению; между тем намерение, с ко
торым спрашивали, было злое и коварное. Поелику дела Его не подверга· 
лись злословию и укору, то пытались уловить Его словами, превращаJI 
смысл сказанного; умножали вопросы, надеясь сбить Его в словах, и, не 
могши обвинить Его ни в каком деле, думали в словах найти какой-либо iC 
тому повод; посему и говорили: ру'Ы иа.ч. Поелику же безумно было требо
вать свидетельства на словах, когда самые дела говорили; то слушай, каiС 
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Он ответствует им, давая разуметь, что они требовали слов понапрасну. 
не для научения, и nоказывая, что Он уже дал им свидетельство, которое 
яснее слов, то есть дела. Он говорит: Рех вам., и ш веруете: дела, яже Аз творю 
о 'l.lJIШtи Отца Моего, та свидетелъствуют о Мш ( ст. 25 ) . 

. Так как они nритворно говорили, что поверят одному слову, тогда как 
не nоверили столь многим и великим делам, то как словам поверят? Воп· 
рос их был излишен. Рех вам, говорит, но вы. ш веруете Мш: шсте бо um овец 
Моих (ст. 26). Ибо Я исnолнил все, что требуется от Меня и что должно 
сделать Пастырю; если же вы не последуете Мне, это не потому, чтобы Я не 
был Пастырь, но nотому, что вы - не Мои овцы. Ибо овцъ' Моя гл.аса Moezo 
слушают и по Мш грядут (27), и Аз живит вечн.ъtй дам. им, и ш погибн.ут во веки, 
и ш восхитит их никтоже от руки Моея (28). Поелику Omel&, Иже даде Мне, 
болий всех естъ: и никтоже .может восхитити их от руки Отца Moezo (29). Аз и 
Отпец едино есма (30). Смотри, как Он, обличая, убеждает их последовать 
Ему. Вы не слушаете Меня, говорит, ибо вы не овцы; но кто последует, те 
принадлежат к стаду овец. Он говорил сие для того, чтобы они поревнова· 
ли сделаться овцами. Потом, сказывая, чего они достигнут, поощряет их, 
чтобы nробудить в них желание. «Что же? По могуществу Отца никто не 
может n охитить; а Ты Сам не можешь, бессилен сохранить ИХ>>? Никак. 
Чтобы ты не nодумал, что Сам Он бессилен, но что овцы обезопасены мо
гуществом Отца, Он nрисовокупил: Аз и Отец eiiuШJ шш. Как бы так Он го
ворил: Я не nотому сказал, что никто не похитит их у Отца, чтобы Я Сам не 
имел силы с охранить овец: Аз и Отец eiiuoo шш. Он говорит здесь о могуще
стве, о котором вся эта речь у Него. Если одна и та же сила, то ясно, что 
одно и то же существо (oi>aia). Иудеи делали многое, строили козни, отлу· 
чали от синагоги; Он говорит, что все это делали они понапрасну и поnус
ту; ибо овцы в руке Отца Моего. Далее, показывая, что рука одна, называет 
ее то Своею, то рукою Отца. Когда же слышишь •рука•, то не разумей ни
чего чувственного, но - силу, власть (�oooiav). Если же никто не восхитит 
потому, что Отец сделал Его сильным; то излишне было потом говорить: 
Аз и � едино есма. Ибо если бы Сын был меньше, то слова сии были бы 
слишком дерзновенны; ибо они nоказывают не иное что, как равную сте
пень могущества. Так это nоняли и иудеи и начали бросать в Него камня
ми; несмотря на то, Он не отверг такого их мнения и понятия. Но если бы 
они nоняли неnравильно, то надлежало бы поправить их и сказать: что вы 
это делаете? Я сказал это не в том смысле, чтобы усвоить Себе такую же 
силу, какая у Отца. Напротив, несмотря на их неистовство, Он подтверж· 
дает и доказывает такое их понятие. Не оправдывается в том, что сказал, 
как бы сказал неnравильно; но обвиняет их, что они не имели о Нем надле
жащего nонятия. Ибо когда они говорили: О добре дш ка.менш ш .мt'Щtм на 
Тя, но о хуле, яко Ты w.ловек сый, творишъ Себе Бога (ст. 33); то слушай, что Он 
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говорит им: Аще ОНЬ/.Х рече писание богов, к нимже слово Божие бъtсть, како въt 
мaewzeme, яко хулу глаголю, эане рех: Сын Божий ес.мъ ? (ст. 35-36). Слова Его 
значат следующее: если те, кои получили это по благодати, не виновны в 
том, что называют себя богами; как же Тот, Кто имеет сие по природе 
(ср\юЕt), подлежит законному осуждению? Однако Он не так говорил; но 
доказывал сие после, сперва смягчив слово и сказав: Егоже 071/.iЩ святи и 
посла; и когда уже укрот�ся гнев их, представил ясное доказательство. Для 
того, чтобы слово Его было принято, Он говорил слабее; но, наконец, воз· 
водит оное к высшему, говоря так: Аще не творю дела Отча Моего, не и.мате 
Ми веръt (37) ; аще ли творю, аще и Мне не веруете, дело.м. MlYUМ веруйте (38). Ви· 
дишь, как Он доказывает сказанное, что Он ни по чему не меньше Отца, но 
по всему равен Ему? Ибо, поелику существа ( ouaia) Его нельзя видеть, то 
Он берет доказательство от равенства и тождества дел. Чему же мы долж· 
ны веровать? Яко Аз во Отче и Оте'Ц во Мне. Ибо Я не иное что, как что Отец, 
будучи Сын; и Он не иное что, как что Я, будучи Отец; и Кто знает Меня, 
тот знает Отца и разумеет Сына. Но если бы сила бьиа меньше, то и зна· 
ние бьvю бы ложно. Ибо нельзя узнать ни сущности ( ouaiav) чрез сущность, 
ни силы чрез силу, как скоро та или другая неодинаковы (аЛ.Л.тtv бi. &л.Л.Тiс;). 

Искаху убо паки яти Его: и иэъtде от рук их. И иде паки на он пол. Иордаиа, 
идеже бе Иоанп прежде крестя, и пребъu:тъ т)\ И .мноэи приидоша к Нему и глагала
� яко Иоанн убо .та.мения не сотвори ни едипаео: вся же, елика рече Иоанн о Щ 
истинпа бяху (ст. 39-41).  Сказав что-нибудь великое и высокое, Иисус то� 
час уходил, давая место гневу иудеев, чтобы он в отсутствии Его укротился 
и утишился. Так сделал Он и здесь. Но для чего евангелист упоминает еще о 
месте? Дабы ты знал, что Он пошел туда для того, чтобы напомнить иудеям 
то, что там Иоанн делал и говорил и что о Нем свидетельствовал. И в са· 
мом деле, как только пришли они туда, тотчас вспомнили об Иdанне; посе
му"Ю и говорили, что Иоанн не сотворил ни одного знамения. Иначе как 
бы это относилось к делу? Но когда привел им на память место Иоанново, 
то они вспомнили и о свидетельстве его. Смотри, какие неопровержимые 
делают они силлогизмы: Иоанн,  говорят, не сотворил ни одного знамения, 
а Сей творит; из чего уже явно превосходство Его. Итак, ежели мы верили 
тому. который не сотворил ни одного знамения, то тем более мы должны 
верить Сему. Потом, поелику Иоанн свидетельствовал и потому что не сде
лал ни одного знамения, не бьи почтен недостойным того, чтобы свиде
тельствовать; то присовокупляют: •Хотя он не сотворил ни одного знаме
ния, однако все, что говорил о Христе, истинно», Так уже не Христос явля· 
ется достойным веры ради свидетельства Иоаннова, но Иоанн ради дел Хри· 
стовых. И мн.оэи вероваша в Него ту ( ст. 42). Ибо многое их к тому убеждало. 
Tyr вспомнили о словах, сказанных Иоанном, в которых Он называл Иису
са креnл:им себя, свето.м., жиэнию, истипою и прочее; вспомнили и о гласе, бы��" 
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шем свыше, о Духе, явившемел в виде голубя и всем показавшем Иисуса. 
К сему nрисовокупилось доказательство от чудес, коими еще более убеж
дались. Ибо, говорили, если надлежало верить Иоанну, то Сему наипаче. 
Если тому верили без знамений, то тем более Сему, о Котором тот свиде
тельствовал и Который Сам о Себе свидетельствует знамениями. 

Истинные пастыри церкви и 
истинные овцы ее 

Свт. Филарет, .митр. Московский. 
<<Чтепия в Обществе любителей духовного просвещен.ия», 1872 

Овуы Моя гласа Моего слушают (Ин. 10:27) , говорит Иисус Христос. Итак, 
свойство истинных овец есть слушать своего пастыря. Подлинно, если овцы 
не будут слушать nастыря, сие будет то же, как бы совсем не бьvю над ними 
пастыря. Оглашает ли он звуком свирели, взывает ли гласом уст, возносит 
ли жезл, все сие не принесет пользы и спасения овцам, если они, удаляясь, 
не видят и не слышат, или, упорствуя, не слушают, или, не быв приучены, 
не внимают. Овца, не слушающая пастыря, есть верная добыча хищного 
зверя. Разрешим притчу. Христиане суть овцы пажити Христовой. Пастырь, 
Которого они должны слушать, первоначально и существенно есть Сам 
Иисус Христос, а по Нем и те, кто бы ни были они, которые видимо пред
ставляют Его невидимое пастырство и действуют вверенною от Него влас
тию; ибо Он, как говорит апостол, дал естъ Церкви nacmЪtpu и учители к 
совершению святъtх в дело служения (Еф. 4: 1 1-12), и чтобы узнавали данных 
от Него, Он поставил признак: входяй дверъм.и пастъtръ естъ ову,ам (Ин. 10:2), 
то есть вступающий в сие служение посредством благодатного избрания; и 
чтобы сих служебных пастырей слушали, как бы Самого верховного, Он 
nровозгласил, что слушать их и Его слова есть едино: слушаяй вас Меж слу
шает (Л к. 10: 16). Двор о в чий и духовная пажить, где слышим глас пастыря, 
где пища и спасение овец, есть Церковь. Глас пастыря есть молитва, уче
ние, тайнодействие, управление, совет душеполезный. Если люди, называ
ющие себя христианами, оставив Церковь, блуждают по дебрям расколов, 
влающеся и скитающеся вся'IШ.М ветром. учения во лжи 'Чt.l!овечестей, в коварстве, 
козн.ейлъщепия (Еф. 4: 14); если вместо истинного пастыря, входящего дверь
ми, слушают прелазящих ипуде (Ин. 10: 1 ) ,  которые, по суду Пастыреначаль
ника, mamue tутъ и разбойпиуъс, или если, и не отлучаясь от Церкви явно, не 
прилепляются, однако, к ней искренним послушным сердцем; нерадят � 
шать пастыря молящего, учащего, тайнодействующего; не ищут духовного 
совета; мечтают по невежеству и гордости, что они сами себя могут пасти 
и спасти; таковые и подобные им, поелику не слушают истинного пасты
ря, то и не суть истинные овцы; уклоняясь от послушания истинному и спа
сительному гласу Пастыреначальника, они неприметно идут навстречу льву, 
который, ръtкая, ходит иский хого поглотити ( 1 Пет. 5:8). 
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Слова св. Исидора Пелусиота 

на ст. 29 1 0-й гл. Евангелия от Иоанна: 
Никто ие восхитит их от руки Его 

Творения свв. от�ов. Тв. Исидора Пелусиота 

Если написано: никтоже восхитит от руки От�а Моего, то почему же мно
гие погибают? Отвечаю на сие: никтоже может восхитити из непобеди
мой и непреодолимой десницы тех, которые правою верою и доблестною 
жизнью приготовили себя к тому, чтобы быть собственностью сей десни
цы. Но может иной обольстить, то есть никто не возможет отвлечь на
сильно и самоуправно, но иной возможет обмануть лжеумствованиями и 
обольщениями. Зависит же это не от десницы непреодол и мой, но от бес· 
печности людей, одаренных свободою, и погибель постигает не по немо
щи Хранителя, но по легкомыслию охраняемых. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТF.ЛЬ 
К 10-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА (СТ. 22-39) 

1 )  Ст. 22. Обновление. Библ. п. ел. •Воскресное чтение•, 1878. 
2) Ст. 22. Свт. Фwtapem, АСиmр. Московский. О происхождения и последовательном 

образовании обычая и чина священных обновлений. 
�) Ст. 22-�9. С. Сйл.мртинский. Толкование на беседу Иисуса Христа в праздник 

обновления. Смысл и характер вопроса, предложенного Иисусу Христу иудеями, и 
свидетельство Иисуса Христа о Своем единосущип с Богом Отцом. Пастырство Хри· 
ста Спасителя. 

4) Ст. 26-27, 36. Мысли сет Феофана на каждый день года. 
5) Ст. 30. Прn. Исидор Пелусиот на слова: Аз и Ome7d едико ес.мы, ч. 1 .  

Иисус на пути в Иерусалим 
Речь по поводу вопроса 

о числе спасающихся (Лк. 13 :  22-30) 
После праздника обновления Иисус проходил города и селения галилей· 
ские, везде уча и исцеляя. Теперь Он снова наnравил Свой пуrь в Иеруса· 
ли м. Путешествие это происходило весьма медленно, 1.ак как Иисус во всех 
местах, чрез которые проходил, проповедовал Евангелие. Он проходил 
чрез Самарию (Лк. 1 7: 1 1 ) . Евангелист Иоанн не упоминает об этом путе
шествии. Из этого повествования вытекает, что Христос после праздника 
кущей не выходил из Иерусалима, но оставался до праздника обновления 
храма. Однако молчание его об этом нисколько не противоречит ясному 
и обстоятельному повествованию Луки. 

Один из сопровождавших Его учеников спросил Его: «Господи! Неуже
ли мало спасающихся?• Из повествования евангелиста не видно истор11· 
ческого повода, по какому был предложен этот вопрос. 
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Можно думать, что этот вопрос вызван был результатами, какими со
провождались первые опыты проповеди двенадцати (или семидесяти). 
Они немного обрели в Израиле сынов мира, принявтих приветствие и 
проповедь их; большею частью им приходилось отрясать прах от ног сво
их. И под свежим впечатлением этих опытов естественно мог родиться 
вопрос, которым начинается этот отдел. Быть может, также вопрос этот 
был высказан вследствие строгих требований, какие Иисус в последних 
Своих беседах представлял Своим истинным последователям. Вопрошав
ший сомневался,  многие ли в состоянии исполнить эти требования. 

Вопрошавший не был какой-нибудь легкомысленный насмешник, пото
му что Иисус в Своем ответе почитает его способным к подвигу. Но он не бьm 
также из числа людей, серьезно заботивших си о спасении, потому что Иисус 
отвечал ему строго и резко. Это, как кажется, бьm человек поверхностный, 
довольный другими и самим собой. Поэтому Иисус отвечал ему и прочим 
ученикам: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата; ибо, сказываю вам, 
многие поищуr войти и не возмоrуr». Этими словами Он направлял их от 
бесполезных вопросов к подвигу о спасении своей души. Недостаточно же
лать только спасения, необходим строгий подвиг, то есть сосредоточение 
всех мыслей, напряжение всех сил к одной цели и устойчивость до конца. 

Мысли свт. Феофана (Лк. 13: 24-30) 
«МЪtС.Лu на кажд-ый деиъ года• 

Подвизайтеся внити сквозъ тесная врата. Тесные врата - жизнь не по своей 
воле, не по своим желаниям, не в угоду себе; широкие врата - жизнь по 
всем движениям и стремлениям страстного сердца, без малейшего себе 
отказа в чем-либо. Таким образом, врата в Царствие- самостеснение. Стес
няй себя во всем - и это будет то же, что напряжение или упор в дверь, 
чтобы отворить ее и протесниться сквозь нее. Как и чем себя стеснять? 
Заповедям и  Божиими, противоположными страстным движениям серд
ца. Когда начинаешь сердиться на кого, вспомни заповедь Господа: не zне. 
вайтеся всяко, и стесни тем сердце свое. Когда придут блудные движения, 
приведи на мысль запрещение даже и смотреть на жену с вожделением и 
стесни тем свое похотение. Когда захочется осудить кого, вспомни слово 
Господа, что этим ты делаешь Судию Небесного неумолимым в отноше
нии к тебе, и стесни тем свою заносчивость. Так в отношении и ко всяко
му порочному движению. Собери против каждого из них изречения Бо
жественного Писания и держи их в памяти. Как только выйдет из сердца 
какое-либо дурное желание, ты тотчас вяжи его направленным против него 
изречением; или наперед обвяжи все свои желания и помышления Боже
ственными словесами и ходи в них: будешь, будто в узах. Но в этих узах -
свобода, или свободный путь в Царствие Божие. 
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l latC)'C Хр•tстос продолжал: •Когда хозяин дома встанет и затворит две
ри. тогда вы. сто• вн�. станете стучать в двери и говорить: Господи, Гocno
Ait, отвори нам: но Он скажет вам в ответ: н� знаю вас, откуда вы. Тогда 
станете говорить: мы �ли и пили пред Тобой, и на улицах наших учил Ты. 
Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все 
делатели неnравды. Там б)11СТ плач и скрежет зубов, когда увидите Авраа
ма. Исаака и Иакова, и всех пророкоь в Царствии Божием, а себя изгоняе
мыми вон•. Те, которые мoryr хвалиться только ввешним обращением с 
Ним, что они принадлежат к одному с l lим народу. часто находились вбли· 
зи Ero и даже следовали за Ним, но в сердце оставались чуждыми Ему, б}'дуr 
нсuючены из Царствия Божия. Нанротив, даже язычники из всех стран 
света б)'Jt)T участвовать в Царстве Божием. Вообще будет иначе, чем иэо& 
ражают это себе люди. Те, которых считали последними, будут первыми, и 
�. которые считали себя первыми, в Царстве Божисм будут последними, 
или совершенно б)1t)Т исключены из него ( •И приидуr от востока и заnада. 
и севера и юга, и возляrуr в Царствии Божием. 1 f вот, есть последние, KO'I'O' 
рые б)·д)т первыми, и есть nервые, которые будут последними• ).  

Вопрос и ответ св. Василия Великого 
к стихам 26-27 гл. 13-й Евангелия от Луки 

Творt'ния (.88, omv08. Тв. св. Baruлuя /Jt.AU"Ol!O 
Кто �. которые говорят: ядахам nptд Тобою и пихам, и получают в ответ: нt 
tИЯ tJQ€ (Л к. 13: 26-27)? 

Может быть, �. которых описал апостол, пр•tменительно к собствеtt 
ноиу своему лицу сказав: Auv ЯJЬtки 1UШН1tческwси гмимю и ани.дьскwси и пр. 
и auv WU1AC tJ«Ь разу� и всю tJtjlJ. и auv раздам tJcя wсения моя. и at(4e nfн'даА4 mt.AO 
JUJt, tJo еже С.ж.t't(4и е, .дюбвt же не UACaAC. ни кая пальэа ми есть ( 1 Кор. 13: 1-3). 
Научен же сему апостол от Госnода, Который сказал о некоторых: TtiOfJЯ*' 
яко да tJUдwcы будут 'ЩО(Jеки: аминъ гл.агОIСЮ tJa.AC, воспршм.лют Аиду t:tJOIO (Мф. 
б: 1-2). Ибо делаемое не из любви к Богу, но ради nохвалы от людей, како
во бы оно ни было, находит себе не пахвалу за ооrочестие, но осуждение 
за человекоуrодие, или за самоуrодие, или за уnорство, или ЗС!ашсть, или 
за какую nодобную вину. Поэтому Господь все подобное наэывает делом 
неправды, когда сказавшим: Ядохо.м пред ТоiЮюи np. говорит: Omcn•ynum�ortl 
M�"W •си tkAamми непра8ды. lf как ж� tte делатели неправды �. которые 
.1Лоупотребляют дарами Божииии на снискание с воих собственных }'до
IЮльствий? Таковы, наnример, были те, о которых а1 1остол говорит: Ht 
(.AC W  6о, яwж� .МШJJU. шчшто npunot�eдaщuu СМНJО БоJКШ (2 Кор. 2:17  ); и еше: 
llmчtYitlt4� n� быти бм.шlчестие ( 1  Тим. 6:5), и многое сему no
A«Jtiнue. От acero этого чистым себя nоказал тот же аJЮС1"ОЛ, когда rоао
рнт: 1/е tuщ �tJW.AC 1юждаюЦ1.11. но Б� иаrуиющему a'fiOwa наша. J/uttozдo 
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же бо в еловеси ласкания 6t.uroм к вам, якоже весте: ниже в вине лихоwсания. Бое 
свидепшъ: ни UЦIJЦie от чеАО8tк С/ШВ'Ы, ни от вас, ни от инех ( 1 Фес. 2: 4-6 ). 

Ответ сказавшим Иисусу Христу 
о Злоумышлениях против Него Ирода 
и скорбь об Иерусалиме (Лк. 13: 31-35) 

В тот же ден ь  некоторые фарисеи под видом дружбы приПVJи к Иисусу и 
сказали Ему: • Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя•. Иисус 
много причинял беспокойста и забот правителю Галилеи и Переи, тах как 
впечатление, производимое Иисусом на народ, было очень велико. Боясь 
народа, И род не решился наложить рук на Иисуса и убить Его и намерен· 
но распустил слух, что хочет схватить Иисуса, чтобы этим устрашить Его 
и заставить уйти из Галилеи. Фарисеи, которые также желали удаления 
Иисуса, охотно сделались орудиями коварного царя. Под видом лицемер
ной службы они воспользовались этим слухом, чтобы избавиться от тяго
стного присутствия врага своего. 

Что Ирод действительно был виновником этой молвы, а не сами фа
рисеи сочинили ее, видно из того, что Иисус называет Ирода хитрою ..ш
сr.щею. А что фарисеи не из дружбы к Господу принесли Ему это известие, 
доказывает строгая, обличительная к ним речь Иисуса. 

Иисус дал и м  царский, но вместе и горестный для Иерусалима ответ. 
Они должны были пойти назад к хитрому, лицемерному Ироду и сказать 
ему, что Он не удалится, но будет продолжать Свои чудесные исцеления, 
пока наступит Его час, который уже близок. Он, конечно, спустя несколь
ко времени уйдет отсюда, до не из страха пред Иродом, которого Он нис· 
колько ни боится, потому что Он примет смерть не от Ирода, но в Иеруса
лиме, который один имеет печальное преимущества убивать пророков. 
•Пойдите, скажите этой лисице: се изгоняю бесов и совершаю исцеления 
сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, Мне должно ходить 
сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы про
рок погиб вне Иерусалима• .• 

Слова эти мoryr показатьс.s странными, тах как не все пророки действи
тельно умерщвлены были в Иерусалиме. Даже Иоанн Креститель, кото
рого Христос называет величайшим между пророками, нашел смерть в 
другом месте. Этими словами Иисус хотел изобразить страсть господству
ющей партии и развращенной стол•щы к преследованию свидетелей ис· 
тины. Здесь все преследовани.s против пророков имели свое истинное 
начало, хотя nриводились к концу и в других местах. Сам Иоанн Крести
тель nотерnел смерть не столько от ненависти к нему Иродиа.ды, сколько 
от господствующей nартии, котора.s ТОJIЫ(О действовала чрез llродиа,.,у 
на цари. Последние слова отзываютс• жгучей иронией против глубоко 
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разttращенноrо rорода. Но вместе с тем и горькая neчaJJь отверженной 
.. ,обви выси1ывается в этих словах и тотчас пt-реходит в грустный голос, 
nри строгих угрозах. хотя и с уrешительными обещаниями. 

•l lерусалим. Иерусалим, избивающий пророков и камнями побиваю
шнд nОСJJанных к тебе! Сколько раз Я хотел собрать чад твоих, как птица 
ппнцов своих nод крылья, и вы не захотели!  Се, оставляется дом ваш пуст. 
Сказываю же вам. что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда 
скаж�: благословен грядый во имя Господне!• 

Мысли свт. Феофана 
на стих 35 13-� гл. Евангелия от Луки 

•Мьи;ди на каждый день года. 
Ct � дач ваш пуст. - сказал Господь об Иерусалиме. Значит, есть 
мера .11.олготерпению Божию. Милосердие Божие вечно бы готово терпеть, 
оЖИАаJ� добра, но что делать, когда мы доходим до такого расстройства, 
что не к чему и р)'К приложить? Потому и бросают нас. Так будет и в вечно
сти. Все говорят: милосердие Божие не попустит вечного отвержения. Да 
оно и не хочет тоrо; но что делать с теми, которые преисполнены зла, а 
исправитьса не хотят? Они сами себя ставят за пределами милости Божи· 
ей и осгсiвляются там потому, что не хотят в ыйти оттуда. Спириты приду
мали множество рождений как средство к перечищению грешников. Но 
осквернившийси грехами в одно рождение может яоитьсJI Т'dКИМ же и 1 
десати др)ТИХ, а затем и без конца. Как есть п роr·ресс в добре, так есть 
прогресс и в эле. М ы  видим на земле ожесточенных во эле; Т'dкими же они 
мoryr остатьсJI и вне земли, а потом и навсегда. Кш-да 11ридет всему ко
нец - а СМ)' прийти неизбежно, - К}'да девать этих ожесточиошихся во зле? 
Уж конечно, К}1tа-ниб)1tЬ вне области светлой, определенной дnя потрr 
дившихса над сuбой, в очищении своих нечистот. Вот и ад! l le исправив
шиеса при лучших обстоятельствах исправятся ли при худших? А если же 
НМ', то вот и вечный ад! Не Бог виновник ада и вечн ых в нем мучений, а 
сами грешники. l le будь нераскаянных грешников, и ада не будет. Господь 
очень желает, чтобы не было грешников, затем и на землю приходил. Если 
Он желает безгрещности то, значит, желает и того, чтобы никто не попал 
а вечные М)'КИ. Все дело за нами.  Давайте же сговоримси и уничтожим ад 
безrрешностью. Господь будет рад тому: Он и открыл об аде дnа тоrо, ЧТО' 
бы асакий поостереrс11 попасть туда. 

IIиcyc на вечери у начальника фарисеев 
(Лк. 14 :  1-15) 

8 Apyryto субботу один начальн ик фарисеев nозвал к с� Иисуса на вече
РIО· Фарисеи наблюдали за Ним, чтобы открыть предлог к н;шадению на 
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Него и обвинени ю  Его. Предлог и был, да они не решились ВОСПОJIЬЭО
ваться им. Там был человек, страдавший водяною болезнью, Иисус хотел 
исцелить его. Может быть, сами противники нарочно привели его сюда, 
чтобы подать повод Иисусу к законопреступному, по их мнению, действию. 
Иисус наперед знал, что они думали, и отвечал им на мысли их сердца, 
предложив им вопрос: •Позволительно ли врачевать в cy66<rry?• Но они 
молчали, потому что не могли и не хотели отвечать. Господь прикоснулся 
к больному, исцелил и отпустил его. Потом обратился к ним со словами: 
•Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь - не тотчас ли вытащи· 
те его и в субботу?• На этот воnрос они не могли Ему дать никакого отве
та, потому что они для соблюдения своих выгод очень часто без дальней
шего размышления nреетупали закон субботы. Они не могли сделать Иису
су н и какого упрека за то, что Он по Своему милосердию и любви noиor 
больному, но и не хотели отдать Ему сnраведливости. Поэтому-то они и 
молчали. 

Началась вечеря. Фарисеи nосnешали сколько возможно скорее занять 
высшие места. Иисус смело и откровенно стал порицать странное их чес· 
толюбие и сказал им: .. когда ты кем будешь nозван на брак, не садись на 
nервое место, чтобы не случился кто из званных им почетнее тебя; и звав
ший тебя и его, nодошедши, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда 
со стыдом должен будешь занять nоследнее иесто. Но когда зван будешь, 
nришед сад•tсь на nоследнее место, чтобы звавший тебя подошел сказал: 
друr! nересядь выше: тогда будет тебе честь nред сидящими с тобою•. Эти
ми словами Иисус не думал давать обыкновенное nравило благоразумия, 
которым nорочный человек мог бы злоупотреблять для удометворенИJI 
своему честолюбию. Это была, как замечает евангелист Лука, притча, и 
касалась главным образом внутреннего расnоложения сердца, которое в 
таких внешностях ищет своего удометворениs. Поэтому Иисус закончил 
словами: .. ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет: и унижаю
щий себя возвышается•. 

Эта речь относилась к гостям. Теnерь Иисус обратилс• к хозяину. 
Иисус заметил, что он nригласил только друзей и братьев, родственни
ков и богатых соседей. Больного, которого Иисус исцелм пред обедом, 
никто не n ригласил остаться обедать. У него были все знатные и боrа
тые люди, и бывший больной 1YI' был не у места. llиcyc не хотел оста
вить этого без Своего замечания. Поэтому Он сказал хооя�tну: ·Ког.:tа 
делаешь обед или ужин, не зови дррей своих, ни братьев твоих, ин ро.:t
ственников твоих, н и  соседей богатых, чтобы и они тебя кor.:ta не по
звали и не получил ты воздая ния. Но когда делаешь пир - зови нstщих, 

хромых, увечных, слеnых: и блажен будешь, что они не мory-r воз.:tать 
Этими (Jioвawи Он не 

тебе; hбо возд<tстса в воскресении праведных•. 
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запрещает звать к себе друзей и родственников, но предохраняет от 
своекорыстия, которое и в гостеприимстве рассчитывало найти свою 
выгоду. Нужно больше благодетельствовать тем, которые не могут нам 
отплачивать: такие благодеяния вознаграждены будут в воскресение 
праведных. 

Слова Иисуса «блажен ты будешь• вызвали у одного из гостей воскли· 
цание: •Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божиемl» Быть может, он 
заметил, как Иисус к каждому обстоятельству обеда прилагал духовный 
смысл, и хотел сам попытаться сделать подобное. Быть может, ему было 
тяжело от проповеди Иисуса, Который каждому из присутствовавших воз
давал должное. Он хотел направить разговор на более приятный предмет, 
который бы не оскорблял никого из присутствовавших. Вместе с тем в 
его восклицании звучала самоуверенность, что он как израильтянин и фа
рисей имеет несомненно право на участие в Царствии Божием. Потому 
Господь употребил слова этого человека к дальнейшему продолжению 
Своей увещательной речи в притче о великой вечери. 

Мысли свт. Феофана (Лк. 14:8) 
«М'ысли на каждъtй денъ года» 

Когда зван будешь куда, не садись на первое место. Обобщив это, полу
чим: всегда и везде держись последнейшей части. В этом простом прави
ле сокращенно выражено все богатое содержание смирения. Возьми его, 
сядь и рассмотри все возможные случаи твоей жизни и наперед избери 
себе во всех их последнюю часть. Это последнее будет практика смире
ния, которое от внешних дел мало-помалу перейдет внутрь и положит 
там осадку смирения как основу. Время возрастит это семя среди той же 
практики, и смирение преисполнит, наконец, всю душу и тело, и все вне
шние дела. Что ж будет? А то, что величие нравственное будет сиять на 
челе твоем и привлекать всеобщее уважение; и исполнится над тобою: 
Всяк возносяйся см,ирится: см,иряяйся же вознесется. Но не это имей в виду, 
практикуясь в смирении, а само смирение. Оно само с собою приносит в 

душу ублажающее блаrонастроение. Куда придет смирение, там все внут
ренние тревоги прекращаются и все внешние невзгоды не производят 
пораэительных впечатлений. Как волна, не ветречаи препятствия, без 
шума и удара разливается в безбрежном море, так внешние и внутрен
ние скорби не ударяют в смиренную душу, а проносятся как бы поверх. 
не оставляя следа. Это, так сказать, житейское преимущество смиренно
го; а какой свыше свет осеняет его, какие утешения посылаются, какаЯ 
широта свобододействия открывается! .. Поистине, смирение одно со
вмещает все .•• 
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Избранные места из свв . отцов в изъяснение 
притчи о вечери велией (Лк. 14: 16-24) 

<<Воскресное 'Чme'/tue», 1824 
С т. 16 и 17. Человек. Ш!'Кий сотвари вечерю вмию и зва М.'ltOZU: и noota раба своего 
в год вечери, рещи званным.: грядите, яко уже готова сутъ вся. 

Здесь спросит любознательный исследователь вещей: почему это при· 
глашение не на обед, а на вечерю, также - кто посланный звать на вече
рю, кто приглащающий, кто приглашеиные и презревшие приглашение? 
Под именем человека, устроившего вечерю велию, разумеется Бог Отец. 
Он, Творец всего и Господь славы, сотворил вечерю велию, то есть учре
дил всеобщее, во всем мире, торжество для домостроительства Христова. 
Называется же этот праздник вечерею потому, что Сын Божий явился нам 
в последние дни и как бы к западу века. В это время подъял смерть нас 
ради, предложил нам Плоть Свою в пищу, сей Хлеб с небесе, дающий жи· 
вот миру. Посланный Отцем и названный рабом есть Сам Христос; ибо 
Он, будучи Бог по естеству и истинный Сын Божий, прияв зрак раба, ис· 
тощил Себя. Когда послан? В час вечери. Не в начале века сего естествен
ным рождением Своим сошел с неба Единородный Сын Божий, но во вре
мена последние. Какие же слова приглашающего? Грядите, яко уже готова 
сутъ вся. Приготовил Бог и Отец во Христе превосходные дары миру -
отпущение грехов, общение Духа Святого, благодать усыновления, Цар
ство Небесное. Ко всему этому Христос Господь словом Евангельским при· 
глашал всех, а прежде прочих Израиля (св. Кирилл Александрийский). 

Ст. 18-20. И начаша вкуnе отрицатися вси. Перв'Ьlй рече ему: село куnих, и 

им.ам. нужду uзъtmu и видети е: м.мютися, им.ей .м.я отреченна и ороч. 
Так Бог чрез Сына Своего, Ходатая нашего, приглашзет иудеев на Свою 

вечерю и высокой чести сподобляет их; а они не идут и вымышляют при· 
чины на то - пары волов, поля и жен. Но как ни кажутся их извинения 
основательными, мы познаем здесь, что ничего нет столь необходимого, 
что бы не ниже было благ духовных. Приглашены же они не теперь, а преж
де многих веков. Посла, говорит, раба своего jJe'u&u званнъ�М, что увеличивает 
их преступление. Они еще прораками званы были, а напоследок Самим 
Сыном. И к чему приглашает? К трудам, скорбям? Никак, а к веселию; но и 
это не обращает их (св. Иоанн Златоуст на Мф. гл. 22). 

Это были любители не Бога, а удовольствий и предметов земных: на 
удовольствия указывается именем жены, а поле и пары волов - знак при· 
страстия к богатству. Таким образом исключаются здесь все те, которые 
Божественному званию предпочитают удовольствия сей жизни, то есть 
богатство, торговлю и брак. По другому изъяснению, удостоенные перво
го звания суть иудеи. Они-то, извиняя себя предлогом занятий больших, 
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отвергли звание. Ибо презрели благодать евангельскую как бы потому, 
что имели поля, то есть обильные чтения Писания, имели волов для ора· 
ния - пророков - и наслаждались сожительством Премудрости, как жены 
(Евсевия).  

Тот купил село (поле) ,  кто по причине мудрости мирской (ибо село 
есть мир) не приемлет сверхъестественного таинства; ибо душевен 'Чt.ЛОВСI( 
ш пршм.лпп яже (:JmЬ Божия (1  Кор. 2: 14). Пять пар волов купил тот, кто 
пять сил душевных худо связал с телесными, не удерживает стремления 
последних первыми и, во зло употребляя силы свои, теряет свое спасе
ние. А тот, кто поял жену, означает того, кто пристрастен к плоти, как к 
жене, а потому отвращается истинного и постоянного блага (св. Кирилл 
Александрийский). 

Ст. 21-22. И пришед раб той поведа господину своему сия. Тогда разгневася 
даму владыка, рече рабу своему: изыди скоро на распутия и стогны града, и HUUJUЯ 
и бедныя, и слепыя и хро.мыя введи ш.ю. 

Хотя Бог Отец и прежде знал, что иудеи, призванные к Евангелию, бу
дут вымышлять извинения; но, чтобы не оставить им никакого предлога к 
бесстыдному извинению, послал к ним Единородного Сына Своего, нося· 
щего образ раба. Так Он и заграждает уста им, и научает нас, что мы долж· 
ны исполнить все, что нужно, хотя б ы  не было нам от того никакой выго
ды. Когда же они не были достойны, вместо их призы ваются язычники. 
Ибо сначала пришел Господь к иудеям: из них избрал Он Матерь Себе, от 
них родился по плоти, и Сам говорит: Нес.мь пОСIШн, токмо ко овf.4а.м погиб 
шwс до.му Изpa'U.IIi!вa (Мф. 15:24) . После креста, когда хотел вознестись на 
небо, хотя повелел учить все народы, но назначил наперед проповедать 
иудеям: Приимете, говорит, сшу, нашедшу Святому Духу на вы, и будете Ми 
Cll'l.tдemмu, во Иерусалиме же и по всей Иудеи и Са.марии, и даже до последних зt.М· 
AU (Деян. 1 :8) (св. Иоанн Златоуст на Мф.) .  

Итак, домавладыка разгневался, сказано, на вельмож иудейских за то, 
что они презрели оную вечерю велию, и на место их позваны те, которые 
больны и отвержены, лежали на улицах и переулках, то есть те, кои в на· 
роде иудейском почитались немощнейшими, имели ум до того времени 
хромающий, помраченный большою тьмою, но вскоре верою во Христа 
соделались здравыми и крепкими. Приняв внутрь себя Божественный свет. 
они научились ходить по стезям правым. А что весьма многие из иудейс
кого простого народа уверовали, это всякий может познать, если орочтет 
Деяния святых апостолов. Там видим ,  как от проповеди Петра сперва уве
ровали три тысячи, потом пять тысяч, и опять великое множество. Да и 
Сам Господь учил, как словом, так и чудесами, народ простой,  и очень мно
rие из сего народа уверовали в Него, за что и подверrались проклятию 01" 
фарисеев (св. Кирилл Александрийский). 
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Ст. 22-24. И рече раб: Господи, бъtстъ, якоже повtиеЛ ecu, и еще .место естъ! и 
рече господин к рабу: иэъtди на пути и ха.луги, и убеди внити, да напмнится дом 
.май. Глаголю бо вам, яко ни един .мужей тех званнъtх 8'/Cycum .моея вечери: .М'Н.ОЗU бо 
сутъ звани, .мало же иэбраннЪtх. 

Вот, после того как верою приведены израильтяне, был призван и на
род языческий. Призванные из язычников и пришедшие на вечерю были 
очень грубы, одичавшие, как те, которые рождены и воспитаны вне горо
дов, без всякого образования. Ибо не имели никаких добрых законов и 
обычаев, но подобно скотам жили в великой тьме умственной, как безум
ные. К ним-то учредитель вечери посылает на общественные дороrи и 
изгороди звать их на вечерю, и не только звать просто, но и поиудить 
(св. Кирилл Александрийский). 

Итак, первые позваны иудеи, которые и презрели благодать призыва
ния; потом язычники и иноплеменники, слепотствующие по уму, хромые 
и глухие, и они тотчас повиновались. Бывшие на распутиях и стогнах зна
чат тех, кои ходили по пространному пути разврата, без учения и поста
новлений. Наконец, прочие, которые позваны с отдаленных путей и изго
родей, сугь души, бывшие во аде, которым Сам Спаситель, по отложении 
тела, проповедал. Перенесись теперь мыслью к Царству Небесному, кото
рого ожидаем, представь себе ту великую вечерю, на которой будут возле
жать вместе с ангелами души блаженных и будут питаться хлебом ангельс
ким, когда собственно, и так, как прилично Богу, исполнится это слово 
Писания: Хлеб Ашмъский яде чмовек (Пс. 77:25 ) .  А хлеб этот есть слово Бо
жие, питающее некиим чудным образом души и ангелов, как научает Сам 
Господь: Аз есмъ, говорит, хлеб сходяй с шбесе и дающий живот человекам (Ин. 
6:51).  Блажен. и убо алчущие и жаждущие правдъt: яко 1ШС'Ьtmятся. когда удосто
ятся оной вечери царской, вкушая хлеб жизни и пия ту чашу веселия, о 
которой пред страданием сказал Спаситель: Не и.ма.м пити отныне от сего 
nлода лозного, до дне того, егда е пию с вами ново во Царствии Отуа Моего (Мф. 
26:29). Тогда души святых причастятся вина нового от плода оной Лозы 
истинной, которой Сам Бог и Отец всяческих есть делатель и от которой 
подаст плод новый достойным. 

Если мы не захотим явиться достойными оного звания, то причиною 
атого будем мы, а не Бог, нас призывающий и нам делающий честь. Он со 
Своей стороны все совершил, а мы нашими оскверненными одеждами, то 
есть нашими делами бесстыдными, нанося бесчестие как Ему, так и при
сутствующим, и самой вечери, по справедливости изгоняемся. Но да не 
дерзнет никто из призванных поступить подобным образом, чтобы не ус
лышать оный глас: Яко ни един .мужей тех званных вкусит АЮ1"А � Для 
того и написано это прежде событий, чтобы угрозы Писания не исполни
лись на нас самым делом, чтобы не постигло нас оное бесчестие и наказа-
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ние, но да послужат сии угрозы к наставлению и исправлению нашему, и 
каждый из нас в одежде светлой приступит к небесной вечери. Да сподо
бит Господь всех нас наслаждаться сею вечерню (св. Евсевий) .  

Притча о званных на вечерю (Лк. 14: 16-24) 
«Воскресиое чтенш», 1816 

Чемвек Nп(ий сотвори вечерю велию и зва м ноги: и посла раба своего в год вечери 
�и званным: грядите, яко уже готова сутъ вся. 

Под именем человека Nп(оегоздесь разумеется Отец наш Небесный; под 
образом вечери представляется Царство Небесное или блаженная жизнь 
в единении с Богом; а раб, посланный созывать на вечерю, есть не кто 
иной, как Сам Господь наш Иисус Христос, приявший зрака раба для ис· 
купления нас от рабства греховного и смерти. 

Царство Небесное уготовано нам от сложения мира (Мф. 25:34); но до 
времени оно заключено было от людей. Когда приспело время исполне
ния предвечного совета Божия о спасении человека, тогда воплотивший· 
ся Сын Божий возвестил людям о приближении Царства Небесного (Мф. 
4: 17). Сие-то время и означается в притче годом, то есть порою вечери. 

Итак, слова грядите, яко уже готова сутъ вся означают то же, что: Покай· 
mtCЯ и веруйте во Ева?ШЛш яко шпалнися время и приближися Царствие Бо:жиt 
(М к. 1 : 15  ). Это - сладчайшая проповедь Евангелия, возвещающего нам о 
конце греховного рабства нашего, о всецелом обновлении естества наше
го во Христе Иисусе и о вечном примирении нашем с Богом. Грядите: то 
есть веруйте в Сына Божия, пришедшего спасти человека Кровию Своею; 
возлюбите всем сердцем вашим, последуйте Его учению и примеру, соблю
дите Его заповеди и не уклоняйтесь от указанного и устроенного Им пути 
к Царствию Божию. Уже готова rymъ вся. Для верующих в Сына Божия и 
соблюдающих слово Его все готово у Отца Небесного. Готово совершен· 
ное прощение грехов и благоволение Отчее. Готова неизреченная слава. 
Готово вечное, нескончаемое, неизглаголанное блаженство. 

Казалось бы, как не послушать сего сладчайшего гласа, как не восклик· 
путь на оный званному: готово серд-це мое, Боже, готово (Пс. 1 07:2)? Однако 
не так отвечают на сие званные: и иачаша вкуш отри1J,атися вси . .  

Пфвый �: wю купих, и tLAUJ.М ну ж ()у U3'Ьlmи и видети е: ммютися, шеей А/Я 
от�на. И другий fle'U: супруг ВОЛО8 купих пятъ, и гряi)у искусити их: АСОЯЮ тя. 
wсей .м.я от�н.а. И другий рече: жену паях, и сего ради не могу приити. Хотя 
сии званные представляют, как видно, различные отречения своего от 
вечери; однако главное чувство, побуждающее их к такому недостойноМ)' 
nocrynкy. одно, именно: пристрастие к земным и мнимым блаrам мира. 

Первый званный отрицается от вечери по причине нужд житейскИХ. 
•Я lt}'ПИJI поле, - говорит он звавшему, - и мне нужно тотчас же идти tt 
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посмотреть, каково оно». Подобным образом многие отрицаются и от 
вечной вечери Христовой; от Царствия Небесного. «Время ли, - гово
рит или помышляет иной в сердце своем, - время ли мне заняться надле
жащим приготовлением к будущей жизни, когда нужды житейские обдер
жат меня и заботы о насущном хлебе не позволяют иногда и подумать о 
чем-либо другом?» Не другое ли что кроется в сердце нашем, когда мы 
говорим,  что нужды житейские уклоняют нас от пути к Царствию Божию? 
Немного нужно человеку для того, чтобы удовлетворить необходимым 
телесным потребностям своим. И.мeiO'IJ&e пищу и одеяиие С'U.Ми довалъиы будем, 
- заповедует святой апостол (1 Тим. 6:8). Итак, нам надлежало бы тем и 
ограничить все попечения земные, чтобы иметь насущный хлеб и необ
ходимое одеяние. Но так ли бывает на деле? Как скоро существенные 
потребности наши удовлетворяются, то уменьшаются ли у нас заботы и 
попечения житейские? Никак. Кто перестал быть бедным, тот желает 
быть богатым; у кого обеспечено пропитание, тот ищет приятностей 
жизни и озабочен этим столько же, сколько бедный снисканием насущ
ного хлеба. При довольстве и даже избытке вещей, потребных для теле
сной жизни, у человека рождаются другие желания, которые бывают так
же сильны, также неотступны, как самые первые потребности пищи и 
пития. А это что показывает? То, что не нужды житейские уклоняют нас 
от пути к Царствию Божию, а пристрасти е к земным вещам. Огвет друго
го званного еще более утверждает сию печальную истину. 

И другий рече: суnруг волов купих пятъ, и гряду искусити их: малю тя, имей м.я 
отреченЖJ. И сей званный уклоняется от вечери по той же причине, по 
какой уклонился от нее и первый: он также сотворил куплю. Но поелику 
из его же слов видно, что он человек не бедный, то что другое, кроме лю
бостяжания, могло побудить его к отречению от благодетельного призва
ния? Итак, здесь пагубное чувство сие обнаруживается яснее; но человек 
привыкает щадить его и тем укрепляет его в сердце своем, а чем более оно 
укрепляется в нас, тем кажется естественнее и правее. Сие яснее увидим, 
когда последуем далее за притчею Всеведущего Учителя нашего. 

И другий рече: жеиу паях, и шо ради ш � npuumu. В этом ответе, кроме 
неправды, примечается еще дерзость и упорство званного. Прежние хотя 
отрицались от вечери, но по крайней мере чувствовали, как заметно, не
nравоту своего поступка и старались как бы извиниться в своей неблаго
дарности. Каждый из них говорил: Малю тя, имей м.я отреченна. А сей отве
чает nрямо: Не .м.огу npuumu, как будто nричина его отречения так важна и 
удовлетворительна, что ему нет нужды даже ни в каком извинении. Жену 
nаях, и сего ради не .м.оzу приити. Почему же не может? Потому ли, что не 
хочет предпочесть званную вечерю своей домашней вечери и домашнему 
удовольствию, или боится огорчить жену свою, или считает веnриличным 
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иэыти из дому в таких обстоятельствах? Но то ли, другое ли, или и все вме
сте - это не что иное, как самые ничтожные предлоги к отречению от ве
ликой вечери. Так, однако, многие отрицаются от вечери небесной. Слас
толюбие, человекоугодие и рабство пред обычаями мира не только удаля· 
ют человека от пути к Царствию Небесному, но и внушают ему нечестивую 
мысль, что он посrупа

_
ет право. Сластолюбивый человек, привыкший по

корятъся своей страсти, говорит в оправдание свое: я не могу идти вопре
ки естественным побуждениям своим и спорить с собственною природою; 
посему усrупаю влечениям плоти и сердца своего. Нужно ли опровергать 
такие суждения, которые ничем не разнятся от влечения бессловесных, 
управляемых природными побуждениями? Человекоугодник говорит: .11 
желал бы идти путем христианского благочестия; но мои отношения к лю
дям часто заставляют меня по необходимости уклоняться от сего пуrи; ибо 
если не буду обращать внимания на мнения людей и на их требования от 
меня, то могу поставить себя в неприяэненные отношения ко многим и 
тем поrубитъ свое благосостояние. Наконец, раб мирских обычаев и сует
ного приличия рассуждает: я должен поневоле жить так, как живут другие, 
чтобы не показатъся странным и не еделатъся притчею в народе; а так как 
обычаи общественной жизни не всегда согласны с заповедями ЕвангелИ.II и 
уставами Церкви, то и бываю в необходимости, следуя первым, отступать 
от последних. Но что говорит Господь Искупитель наш? Иже аще посты· 
дится Мене и с.лов« Mowc в роде им nре.л:юбодейн.е.м и ереш:н�t.м: и Сын. Чt'./ЮВеческий 
постыдится ещ егда nриидет во CJWtJe Omya Свое20 со ан.гмы святъt.ми (Мк. 8:38). 

Тогда разzн.евався до.чувладъtка, рече рабу своему: изъи)u скоро н.а pacnymuя и 
стогн.ы града, и н.ищия и беднЬt.Я и саепЬt.Я и хjюАсЬI.Я введи ам.о. И рече раб: госпо
ди, бысте якоже nове.лм ecu. и еще .место естъ. И рече господин. к рабу: изыдu но 
nути и халуги, и убеди внити, да н.апаян.ится дом АЮй. Г.IШ2алю бо ва.м, яко н.и един 
.мужей тех званных вкусит .w.оея вечери: .мн.ози бо rутъ зван.и. АШЛО же избранных. 
Вот и приговор недостойным зван11ым! Отрицаясь от вечери, они, может 
быть, не думали и не хотели навсегда лишиться благоволения Домовлады· 
ки и отказаться от надежды быть некогда в числе избранных Его; но Им 
иэрекается: Ни един. .мужей тех званных вкусит .w.оея вечери! И мы, как ни ЖJI· 
вем, а все надеемся, что не будем осуждены за наше пристрасти е к миру на 
вечное отвержение от лица Божия. Мы не храним заповедей евангельс
I(ИХ, но не сомневаемся относить к себе евангельские обетования, уповая 
JЮЖНО на одно свое звание христиан, не оправдываемое делами, и видя. 
что многие другие живуr одинаково с нами. У Господа Бога нет лицепрИJI· 
тия и неправды; кроме достойных, никто не обретется на Его вечери. Ког
да отрицаются званные, Он призывает к Себе других; так Он призвал не
к01·да язычников на место иудеев. Так и ныне, отвергая одних по суду прав
ды., приэывает других по милосердию. Дом Его исполнится; на вечери Ero 
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не будет мест праздных; но - сие может совершиться и без нас, если мы 

сами не поревнуем быть в дому Божием. 

Наставления о самоотвержении 
(Лк. 14: 25-33) 

Неизвестно, что фарисей и его гости возражали на эту притчу, которая, 

конечно, не очень приiiiЛась им по вкусу. Обед кончился. Иисус идет да

лее Своим путем. Толпа народа, стоявшая на дворе и, может быть, ожидав

шая Его, пристала к Нему. Они как бы хотели принять зов в Царствие Бо
жие и шествовать к нему, как подобало. Если бы Иисус желал одного толь
ко стечения к Себе народа, Он мог бы радоваться этой толпе. Но Он же
лал, напротив, иметь верных и надежных учеников. Он знал, что у наро
да, следовавшего за Ним, недостает надлежащей решимости. Поэтому Он 
предостерегал их от поспешного и необдуманного предприятия и сказал 
им: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, 
и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот 
не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за 
Мною, не может быть Моим учеником•. Этими словами Он требовал са
моотвержения и отречения от мира, готовности к перенесению всяких 
страданий ради Его, решительного разрыва со своими желаниями и склон
ностями,  которые не направлены к одной святой цели. Поэтому кто хо
чет следовать зову Господа, должен наперед серьезно размыслить сам с 
собой, действительно ли он в состоянии принести жертву самоотверже
ния, которая требуется от него на служение Христу, подобно тому как че
ловек, предпринимающий постройку большего здания, сосчитывает на
перед издержки и свои средства, или как предпринимающий решитель

ную войну прежде всего соображается со своими военными силами. 

Изъяснение слов Иисуса Христа о ненависти 
к родным из любви к Богу (Лк. 14: 26-33) 

Прот. Ляпидевский. 
«Душ.еnалезнсt чтение», 1862 

Если кто приходит ко Мне, и не возненлвидит отца своего, и .матери, и жены_ u 
детей, и братъев, и сестер, и сwюй жизни своей.: тот не .может быть Мошс учени
кшс (Лк. 14:26). Есть христиане, которых смущают сии слова CnacитeJUI. 
Как можно, спрашивают они, питать ненависть к роДителJiм вопреки и 
долгу, и врожденному чувству, побуждающему любить их? Что за противо
естественная ненависть? Зачем она нужна последователю Христову? 

Подлинно, нельзя бы было без смущения слышать сии слова Спасите

ля, если бы в них точно был тот смысл, который вопрошающие в них ви-
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,аят. l fнсус Христос С'.ам неоднократно подтверждал важность заповеди 1tmu 
omt,�a WU�ot'lO и .чттирь (Мф. 19: 19). Он даже упрекал фарисеев за то, что они 
за внесение известной суммы на потребности храма увольняли детей от 
ее исполнения и тем разрушали ее '(Мф. 5: 3-7). Он заповедовал любить 
врагов: зачем же требует ненавидеть родителей? Уже потому, что не мо
жет nротиворечить Себе Христос, верный и истинный во всех словесех 
Своих, должно думать, что подающие повод к недоумениям слова Спаси· 
теля имеют совсем не тот безусловный смысл,  который недоумевающие 
видят в них. В каком же именно смысле должно понимать сии слова? 

Прежде всего надобно обратить внимание, когда и кому слова сии были 
сказаны. Иисуса Христа, когда Он учил, нередко окружали тысячи наро
да. Но в этом многолюдстве Сердцеведец в идел м ножество таких, кото
рых привлекали к Нему слава чудес Его и надежда земного счастия - вов
се не думавших, что nоследованис новому учению может быть сопряжено 
с потерями и жертвами. Чтобы вывести их из заблуждения и тотчас отде
лить истинных последователей от ложных, Иисус Христос п ря мо откры· 
вает им будущность, их ожидающую. Думаете ли, говорит О н ,  что Я пришм 
дать .чир зосле1 н,ет, говорю вам, ЖJ paздt..t�ntue. Ибо отныш nяmRfJo в однОАС до.мt 
станут раздел.яты:я: трое против двух и двое против трех. 077Щ1 будет протш 
СЬtна и tьtн против om«a. .мать против дочери и дочь против /ttll1ТЩJU: свrкровъ 
против НLвестки и НLвестка против cвt!'l<poвu своей (Лк. 12: 5 1 -53) . 

Так и в настоящем случае Евангелие повествует, что когда шло за Иису
сом Христом множество народа, Он обратился к нему и с казал: Если кто 
приходит 1ro Мне и ш во.mенавидит отуа своею, и .4f.ll17U'jш. и жены, и детей. 11 
братьм, и cte71U'fJ, и са.АWй жи.ти своей: тот ш АЮжет быть Мои..м ученикОАС. Длв 
чего это нужно? Нужду эту Спаситель Сам сейчас же и объясняет притча
ми. Кто из вас, желая rих:троить башню, ш сядет прежде и ш вычш:лит издф 
жпс, шснт ли он, что нужЖJ для совершения ее, дабы, когда пможит оаюваниt 11 
w возможпп. совершить, все видящие ш стали t:мnlmы:я над ним, zOtJopя: этот �  
"" на1ШЛ строить и НL мог хончить! Или какай vаръ, идя на вайну против друzого 
vаря, нt с.ядпп и НL посоветуmи:.я прежде, CILIIeН ли он с десятью тъи:яча.wи против& 
стать иду�у на нtzo с двадутnью тысячами 1 Иначе, nmca тот ещt да.мtщ он 
n0ШAt771 к ш.му посаяъство просить о мире (Лк. 14: 28-32). Итак, что ж всем 
этим внушает Спаситель? То, чтобы последование Ему не считали делом 
легким, что потребуются жертвы очень важные, что надобно будет разор
вать связи самые близкие, надобно будет приготовиться к борьбе на жизнь 
и смерть, что враги будут не извне, восстануr чада на родителей, родители 
на чада. враги человеку домашние его, надобно быть ко всему готовым, на 
все решиться. И наче лучше совсем не начинать дела. Следовательно, ка· 
kИХ же 'lpd)yeт ненавидеть родителей? Всех ли вообще и неnременно? Ко
иrчно, нет; зачем ненавидеть родителей христианских? Они идуr одним с 
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нами пуrем и не только не останавливают, но еще руководят в следовании 
за Иисусом Христом. Очевидно, разумеются и родители, которые преrurr
ствуют учению евангельскому, становятся между нами и Иисусом Христои 
и в то время, как Он отверзает нам двери рая, влекуr в ад к диаволу. Пове
левает, говорит святой Иоанн Златоуст, не просто возненавидеть; ибо это 
совершенно противозаконно; но если кто из них скажет, чтобы ты любил 
его более, нежели Меня, то в сем случае возненавидь его. 

Н о  говорят еще: зачем же ненавидеть и в таком случае? Не лучше ли 
молиться за родителей, даже нечестивых? Зачем эта ненависть, столь про
тивная для доброго сердца? Спаситель Сам объяснил, как понимать сло
во: ненависть - сказав после приведеиной притчи о строящейся башне и 

царе, готовящемся к войне: max всяхий из вас, хто не отреши та om всего, 'Что 
шсеет, не может бытъ Моим учеником (Лк. 14:33�. Следовательно, слово � 
JtШJUдemъ имеет тот же смысл, что и слово отрешитъся, то есть не быть при· 
вязанными - оставить. Этого уже и довольно для благонамеренной ЛJ()о 
бознательности, тем более что и другие евангелисты в таких же выраже
ниях передают подобное место. Но если кто и за всем тем продолжает 
спрашивать, зачем Иисус Христос употребил именно это слово: ненави
детъ, почему с первого раза не сказал: оставитъ родителей, или оmрешить
ся от родителей, тому скажем, что Спаситель иногда требовал еще более 
важного, требовал погибели, да еще чего? Погибели души. Вот это место: 
иже погубит душу свою Мене ради и Еванилия, той спасет ю (М к. 8:36; ер. 12:2). 

Что ж? Назовете ли Иисуса Христа губителем душ? Нет, Он все остает
ся Спасителем и в этом случае столько же, как и всегда. Не видите ли, что 
в сих же словах, почти рядом со словом п021.lбмъ, стоит слово спаание, что 
погубить требуется для того, чтобы вернее спасти, что погубить душу зна
чит только уничтожить в ней все привязанности, все дурные страсти, ко
торые п репятствуют ей приблизиться к Богу, источнику жизни и спасе
ния. То же надобно сказать и об ненависти к родителям. Напрасно боЯТСJI 
этой ненависти; она еще не злоба. Ненависть христианина не обнаружи· 
вается в тех разрушительных явлениях, которые сопровождают ненависть, 
внушаемую духом мира; она разрушает только злое, но спасает доброе. 
Если, по несчастью, христианин должен будет возненавидеть родителей, 
это значит, что он будет в них ненавидеть только врагов Христовых, и 
притом до тех пор, пока они остаются ими. Он будет противитьсJI их неэа
конным повелениям - может быть, и обличит их, может быть, и удалите• 
и скроется от н их из любви к Иисусу Христу, Которого они не лю6Jrr; но в 
то же время не упустит возможных и приличных способов обратить их на 
nyrь истинный и не усомнится молиться о спасении душ их, о вразум..��е
нии и проевещении их свыше, особенно когда их вражда к Иисусу Христу 
есть следствие каких-нибудь заблуждений и предрассудков. вражда бессоз-
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нательная, нелепая, и уж поверьте, где дело дойдет до лишений, до страда· 
ний, до потерь, все они останутся на стороне ненавидящего, а не того, 
которого христианин будет ненавидеть. Страдать будет он - это любимая 
доля христианина в сей жизни; и первое страдание, которое он испытает, 
состоит в том, чтобы отказаться от любви к родителям вопреки побужде
ниям своего сердца. Всего лучше можно видеть ненависть христианина в 
жизни святых и особенно мучеников. Они ненавидели мир, но за него 
молились, его просвещали. Они еражались с гонителями христианства, 
еражались до крови, посрамляли и побуждали их, и в то же время остава· 
лись кроткими, как агнцы. Так чувства христианина отличаются от чувств 
мира, хотя и носят одно название: он и радуется с трепетом, и в плаче 
находит утешение; и смирением возносится, и в ненависти любит. 

О совместности 
ненависти к родным с любовию к ним 

в благоразумии христианском (Лк. 14:  25-33) 
Св. Григорий Двоеслов. Беседы на Евангелия 
в перев. архим. Климента К н. 2., Беседа 37 

Может быть противоречащим то, каким образом заповедуется ненависть 
к родителям и близким родственникам нам, которым дана заповедь лю
бить даже врагов? И действительно, Истина о жене говорит: Еже Бог сачt
та, ЧI!.IWвек да не разлучает (Мф. 1 9:6).  И Павел говорит: Мужие, любите своя 
жены, якоже и Христос возлюби Церховъ (Еф. 4:25) .  Вот ученик повелевает 
любить жену, тогда как Учитель говорит: Кто не возненавидит жену, не .мо
жет Мой быти ученик. Неужели одно возвещает Судия, а о другом вещает 
Проповедник? Или мы можем вместе и ненавидеть, и любить? Но если 
мы вникнем в силу заповеди, то можем делать то и другое чрез разделе
ние, так что будем любить тех, которые близки к нам, и ,  ненавидя и бегая, 
не будем знать тех, которые враждебны нам на пути Божием. Ибо как бы 
чрез ненависть любят того, кого не слушают мудрствующего по плоти, 
когда он внушает нам нечестие. Но чтобы показать, что Господь произво
дит эту ненависть к ближним не от расположения душевного, а от любви, 
Он тотчас присовокупил, говоря: Еще же и душу свою. Итак, нам заповедуеТ' 
ся ненависть к ближним и к душе своей. Следовательно, тот любя должен 
ненавидеть ближнего, кто ненавидит его так, как самого себя. Ибо мы не
навидим душу свою тогда, когда не последуем ее пожеланиям, когда бо
ремся с ее услаждениями. Итак, она как бы чрез ненависть бывает люби· 
ма, когда, будучи презрена, направляется к лучшему. Именно так должнЬI 
мы выражать свою ненависть к ближним, чтобы и любить в них то, чerJ 
они сугь, и ненавидеть то, чем они препятствуют нам на пути Божием. 
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Известно, что когда Павел шел в Иерусалим, тогда пророк Агав взял 
его пояс и связал им себе руки и ноги, говоря: Мужа, егоже естъ пояс сей, 
тако свяжут его во Иерусал:име (Деян. 21:11 ) . Что же говорил тот, кто совер
шенно ненавидел душу свою? Аз ш точию связан быти хощу, но у.мрети воН� 
салиме готов ес.мъ за имя Господа Иисуса (13); ниже имам душу cв(JIO -честну себе 
(Деян. 20:24). Вот как апостол любя ненавидел и ненавидя любил свою 
душу, которую желал предать смерти за Иисуса, чтобы воскресить ее к 
жизни от смерти греха. Итак, это понятие о ненависти к себе самим пере
несем на ненависть к ближнему. Надобно любить каждого в этом мире, не 
исключая и врага; но на пути Божием не надобно любить врага, хотя бы 
он был и родственник. Ибо, кто сильно желает вечного, тот должен быть 
на том пути Божием, на который вступает, без отца, без матери, без жены, 
без детей,  без родных, без себя самого, чтобы тем вернее знать Бога, чем 
менее помнит о ком-либо в деле благоугождения Ему. Ибо много значит, 
когда плотские страсти рассеивают внимание ума и затмевают его прони
цательность; но м ы  не терпим от них вреда, если держим их в стеснитель
ном положении. Итак, надобно любить ближних; любовь должна быть 
простираема на всех ближних и дальних: однако ради этой любви не дол
жно уклоняться от любви к Богу. 

Но как должно в ыражать эту самую ненависть души, Истина объясняет 
далее, говоря: Иже не носит креста своего и в след Мене грядет, ш .может Мой 
быти ученик. Потому что крест называется от крестования. И мы носим крест 
Господень двумя способами: или умерщвляя плоть воздержанием, или счи
тая крайность ближнего своею собственною, по сочувствию. Ибо тот, кто 
выражает скорбь о чужой крайности, тот носит крест в душе. Но надобно 
знать, что есть люди, которые употребляют воздержание плоти не ради 
Бога, а ради тщеславия. И есть много таких, которые выражают сочувствие 
к ближнему не по духу, а по плоти, для того, чтобы содействовать ему не в 
добродетели ,  но как бы в виновности. Итак, эти люди, хотя и кажуrся несу
щими крест, однако не следуют за Господом. Поэтому та же самая Истина 
справедливо говорит: Иже не носит креста своего и в след Мене грядет, ш АЮ
жетМой быти ученик. Ибо нести крест и идти вслед за Господом значит или 
умерщвлять плоть воздержанием, или проявлять сочувствие к ближнему, 
no желанию вечной цели. Но кто показывает это ради временной цели, 
тот хотя и носит крест, но отказывается идти вслед за Госnодом. 

Но поелику даны высокие заповеди, то тотчас присовокупляется срав
нение от устрояемой высоты, когда говорится: Кто бо от вас, хотяй C11IOJI6 
создати, не прежде ли сед р03Чтет имение, аще и.матъ, еже естъ на совфшение: да 
не, когда паложит основание и не возможет совфшити, вси виdящии начнут ру
гатися ему, маzалюще, яко сей чмовех начат здати, и ш .может совфшити. Мы 
должны наперед обдумывать все, что делаем. Ибо вот, по слову Истины, 
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тот. кто строит башню, наперед готовит сумму на построение. Итак, если 
мы желаем построить столп смирения, то должны наперед приготовить 
сrоя к неприятностям века сего. Но между земным и небес ным строением 
раз.��ичие состоит в том, что земное строение устрояется собиранием из· 
дt"ржек, а небесное строение - раздаянием имущества. 

Но поелику сравнение сделано от постройки здания, то теперь присо
ВОК)'WIЯется подобие от меньшего к большему, чтобы можно было от мень
ших вещей заключать к большим. Ибо далее СJiедует: ши кий vafrЬ идый ко 

инаму �арю снитш:я с ншс на брань, не ад ли прежде совец4авает, аще CUJit>Н естъ 

cptcmu с десятью тысящ грядущего со две.мадесять тьи:.яща.ми нань: аще ли же 1Щ 
'Цit дa..vv г.чу rущу, A«l!!RНut nocмl8, .шиитс.я о смирении. Царь против царя, рав
ный nротив равного, идет на войну, однако eCJiи сознается, что он не мо
жет противостоять, то отпрамяет посольство и просит мира. Итак, каки· 
ми СJJезами доJJЖнЫ испрашивать себе пощады мы, которые на оном страш· 
ном испытании явимся на суд с Царем своим, не равные с равным, но кото
рых и состояние, и СJiабость, и все, от чего зависим, ямяют низшими? 

Но, быть может, мы виновность в ЗJJOM делании очистили и все внеш· 
нее нечестие устранили от себя; но ужели этого нам достаточно для того, 
чтобы дать отчет в нашем помышлении? Ибо с двадцатью тысячами наэы· 
вается идущим тот, против которого недостаточен идущий с десятью ты· 
сячами. Потому что десять тысяч к двадцати относятся так же, как едини· 
ца к двум. А мы, eCJiи и много успеваем, то едва сохраняем в порядке толь

ко внешние дела наши. Ибо хотя похоть плоти и умерщвлена уже, но из 
сердца еще с корнем не вырвана. А Тот, Кто грядет на суд, судит вместе, 
как внешнее, так равно и внутреннее, разбирает дела, равно как и помыш· 
ления. Итак, грядет с двумя против одного Тот, Кто будет вместе за дела и 
помышления судить нас, едва приготовленных одними делами. Итак, бра· 
тие, что надобно делать нам, если не то, что, видя невозможность устоять 
с одинаковым войском против Его двойного, поСJiать к Нему, еще далеко 
находящемуся, посольство и просить о даровании мира? Ибо далеко нахо
АJIЩИмся называется Тот, Кто еще не является присугствующим на суде. 
Пошлем к Нему посольство - слезы наши, дела милосердия, - возложим 
на алтарь Его жертвы умилостивления, сознаемся ,  что м ы  не можем на 
суде стязаться с Ним, помыСJiим о могуществе Его и будем умолять о даро
вании нам мира. Вот в чем состоит наше посольство, которое умилостив
JIЯет rрядущего Царя. Подумайте, братие, как благоснисходительно то, что 
Могущий стеснить нас Своим пришествием медлит этим пришествием. 
Пошлем к Нему, как сказали мы, посольство со слезами, дарами и священ· 
иыми жrртвами. Ибо единожды принесенная ради нашего очищения жер
таа сантого алr.tря со СJiезами и умилением души умоляет за нас: потому 
что Тот, Кто, Сам Собою воскресши от мертвых, уже не умирает, чрез нее 
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доселе еще страдает за нас в Своем Таинстве. Ибо сколько раз мы прино
сим Ему жертву страдания Его, столько раз возобновляем страдание Ero 
для себя, ради очищения нашего. 

Вопрос и ответ Василия Великого 
к 33 стиху 14-й гл. Евангелия от Луки 

Творения свв. от�&ов. Тв. Василия Великою 

Чему научить хочет нас Господь примерами, после которых присовокуп· 
ляет: Так о убо всяк от вас, иже ке отречется всего своего и.wения, н.е АЮЖет быти 
Мой ученик 7 (Л к. 14:33.) Ибо если хотяй стал.п создати или снитися со UHЪI.A( 

уаре.м. должен п риготовиться или к созиданию, или к войне, и коrда он не 
в состоян и и ,  можно ему или в самом начале не класть и основания, или 
просить о мире, то и возжелавший стать учеником Господним не должен 
ли отречься,  а когда примечает, что ему трудно на это решиться, позволи· 
тельно л и  ему с самого начала не делаться учеником Господним? 

Цель у Гос пода в этих примерах не та, чтобы отдать на волю, стать или не 
стать уче н и ко м  Господним, но та, чтобы по казать невозможность благоуго
дить Богу сред и  душевных развлечений, при которых душа подвергается 
опасности быть уловленною кознями диавольскими и оказывается достой· 
ною поругания и смеха за недовершение того, чего, как казалось, домоrалась. 
Пророк, молясь, чтобы не потерпеть сего, сказал: да н.е когда nopaдyi011UCuc.я 
вра.т .мои: и вкегда подвижатш:.я ногам ..4Ю1LЧ, на .м.я вмеречева/Шl (Пс. 37: 1 7). 

Мысли епископа Феофана 
1_1а 34 стих 14-й гл. Евангелия от Луки · 

«Мысли на каждый день года» 

Добро естъ салъ: аще же смъ обуяет, ЧILЧ осмится 7 Соль - ученики Господа, 
которые, преподавая Его наставления людям, истребляли нравственную 
в них гнилость. Если такое преподавание назовем просвещением, то и 
титло соли должно тоже перейти на это последнее. Затем все изречение 
будет в таком в иде: добро есть просвещение, но если проевещемне обуяет, 
то к чему оно гоже? Брось его! . .  Проевещеине действует, как соль, коrда 
оно исполнено начал и элементов учения Господня, когда само состоит в 
ученичестве у Господа; а коль скоро оно отступает от этоrо направления и 
вместо уроков Гос подних усвояет себе чуждые учения, тоrда оно обуевает 
само и становится непотребным, само заражается гнилостью за�-жде
lfия и лжи и начинает действовать уже не целительно, а заразительно. llc· 
тория подтвердила и подтверЖдает это повсюдными опытами. Отчего 
)!(е никто н е  внимает опыту? Враг на всех наводит мрак, и всем думаете•. 
'lто то и с ветло, когда в учениях держатся подальше от учення Господня. 
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1 1 )  Ст. 16. «Воскресное чтение», 1801.  
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13) Ст. 18. Филарет, en. Московский. О плодах веры и неверия. Слова. 
14) С т. 18. Поучительные уроки на притчи о званных на вечерю. «Воскресное чте-
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16) Молютися, и.мей м.я  отречtтм (ст. 18) .  <<Духовная беседа••, 1870. 
17) Ст. 24. М'Ного зва'Нъtх, м м.ало избра'Н'НЪtХ. «Духовная беседа», 1 870. 
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Значение притчи о заблудшей .овце (Лк. 15 .  4-7) 
Л рот. Нечаев. ••душеполезиое 'Чme'llШ», 1881 

В этой притче Господь Иисус выразил ту мысль, что грешник кающийся до

роже Ему гордых правединков и что Он пришел привести не этих правед· 
ников, а грешников к покаянию. Для н аглядного выражения этой мысля 
Господь в сказанной притче представляет Себя под образом пастыря, кото

рый, потеряв из сотни своих овец одну, ушедшую из стада, бросает в пусТЬ!· 
не 99, ищет ее и, если найдет (Мф. 18:13),  берет ее с радостью на плечи о, 

пришедши домой, к участию в своей радости о найденной овце приглаша· 
ет друзей и соседей. Глагалю вам, - заключает притчу Спаситель, - яко тако 

радостъ будет н,а шбеси о еди'Ш!.М грешиице кающе.мся, шжели о девяти десятих li 

девяти праведииках, иже ж требуют пак:аяиия, то есть о мнимы.х праведникаJ', 
самодовольно почитающих себя не нуждающимися в покаянии (Лк. 15:7). 
Все черты притчи глубоко трогательны. Овца заблудшая и обретенная .... 



2 1 1  Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 

образ грешника, взысканного благодатию и спасенного. И какой вырази
тельный образ! Овца, убежавшая из стада, скрывшаяся от надзора пастуха, 
есть самое жалкое животное. Она подвергается опасности попасть туда, где 
нет ни корма, ни воды, затеряться в непроходимой лесной чаще или в тру
щобе и сделаться добычею хищного зверя. Подобно сему и душа, удаливша
яся от Господа, источника истины и благодати, есть нес;частное существо: 
она обрекает себя на жертву всякого рода заблуждениям, подвергается вла
дычеству страстей, терзающих своих рабов пуще лютого зверя, делается 
легкою добычею духовного льва - диавола, всюду ищущего, кого бы погло
тить. Но чем жалче положение души, удалившейся от Господа и блуждаю
щей по распутиям греха, тем трогательнее попечение о ней Господа. Подоб
но пастуху, который, заметив пропажу одной овцы, оставляет свое стадо и 
идет искать заблудшую, милосердый Пастырь душ тщится спасти от поги
бели падшую душу. Он преклонил небеса, где служат Ему тьмы верных Ему 
овец - святых ангелов, сошел на землю для того, чтобы обрести заблудшую 
овцу - род человеческий. Сего мало - Он и по совершении дела искупле
ния крестною смертию, воскресением и вознесением на небо продолжает 
с высоты святыя Своея призирать на каждого грешника, удалившегася от 
указанных ему путей спасения. Какие же Он употребляет средства, чтобы 
спасти грешную душу, блуждающую на путях погибели? Он зовет ее к Себе 
то крепким ,  то иногда грозным голосом. Он старается внушить ей, как опас
но ее положение, чрез совесть, чрез писанное слово Свое, чрез пастырей 
Церкви, чрез беседы людей, опытных в духовной жизни, чрез обстоятель
ства жизни - благоприятные, располагающие к благодарности Богу, или не
благоприятные, располагающие к смирению и покаянию. Как поступает 
небесный Пастырь с душою, откликнувшеюся на Его зов? В притче о заб
лудшей овце сказано, что пастырь, если найдет ее, берет ее на свои плечи с 
радостью. Овца от долгого блуждания утомилась и не в состоянии следовать 
за пастухом - и вот он сам несет ее домой. Подобно сему поступает Господь, 
когда обретает заблудшую душу. Она обнаружила уже готовность идти за 
Пастырем, ей нужно теперь начать подвиги покаяния. Но на первых порах 
для нее трудны эти подвиги, нелегко вдруг расстаться с прежнею 'жизнью в 
удалени и  от Бога и от духовного стада. И вот милосердый Пастырь облег
чает ей этот труд Своею укрепляющею блаrодатию. Призывая к Себе всех 
труждающихся и обремененных греховною ношею, Он обещает упокоить 
их. И Его обещание не ложно. Стоит только грешнику остановиться на пути 
греха и погибели и сделать первый шаг назад - и ему готова помощь в даль
нейшем движении. Он уже не один пойдет по новому пути, а со Христом 
Пастырем; будет иретыкаться и падать - Христос будет брать его на Свои 
рамена, ободрять и утешать его, посылать в его сердце умиление и радость 
в молитве, благословлять победою над искушениями, делать нечувствитель-
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ными для него даже внешние страдания. В притче о заблудшей овце сказа· 
но, что пастырь, нашедши ее, не только сам радуется о ней, и притом бо
лее, чем о девяносто девяти не заблудившихся, но приглашает еще друзей и 
соседей разделить с ним радость. Но если так радуются на земле по случаю 
отыскания бессловесной твари, то не наипаче ли радуются по случаю о& 
ретения и спасени� заблудшего разумного существа? Радуется о нем Пастырь 
душ, а с Ним не могут не радоваться Его друзья и соседи - небожители, при· 
сно близ Него живущие на небесах. Любящим свойственно принимать к 
сердцу все, что радует и огорчает любимого. Кто же больше небожителей 
любит Господа? Могут ли они не радоваться по самой любви к заблудшему и 
потом обретенному любовью Господа грешнику? Только злым, как со времен· 
ные Христу, враждовавшие против Него книжники и фарисеи, свойствен· 
но относиться безучастно к судьбе ближнего, добрым же и святым свой· 
ственно радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Но почему же 
на небесах радуются больше об одном покаявшемся грешнике, чем о девя· 
носто девяти праведниках? Не справедливее ли за них больше радоваться? 
Но какие эти праведники разумеются в притче? Это, по словам притчи, не 
имеющие нужды в. покаянии. Истинные ли они праведники? Нет - истин· 
ные праведники, пока живут на земле, всегда имеют и чувствуют нужду в 
покаянии. Нет ни одного праведника, который бы сознавал себя чуждым 
греха. Безгрешных на земле нет. Стало быть, девяносто девять праведников, 
о которых идет речь в притче, суть мнимые, фальшивые праведники, гор
дые сознанием, будто в нравственном отношении они несравненно лучше 
прочих, будто своими делами они вполне заслужили благоволение Божие. 
Им ли чувствовать нужду в покаянии? О таких праведниках не радоваться, 
а скорбеть остается. Они далеки от спасения, потому что далеки от покая· 
ния. Скорее раскается величайший грешник, самою крайностью своих rре
ховньiХ безобразий приводимый к сознанию своей виновности, чем они. 

Значение притчи о драхме 
(Лк. 15: 8-10) 

Драхма ...: это небольтая серебряная монета с царским на ней изображе
нием. У одной женщины бьuю 1 0  драхм. Одну из них она затеряла. Сумма 
небольшая, но женщине жалко лишиться ее. И вот она зажигает свечу, 
метет комнату и тщательно ищет в сору затерянную мелкую монету, пока 
не найдет ее. Ей удается отыскать; она радуется и созывает подруг и сосе
док, чтобы с ними поделиться своею радостью. Так, говорю вам, - заклЮ" 
чает притчу Господь, - бывает радость у ангелов Божиих об одном греш· 
нике кающемся. Цель притчи одинакова с целью притчи о заблудшей овце. 
Эта цель состоит в том, чтобы показать, как дорого пред Богом и ангела· 
ми обращение грешника и почему Господь так заботится о грешниках. Под 
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образом женщины, потерявшей и нашедшей драхму, nредставляется Сам 
Господь Иисус, с материнскою заботливостью взыскующий погибающую 
душу. Под драхмою, украшенною изображением царя, разумеется душа, 
украшенная образом и подобием Божиим и через то по самой природе 
возвышенная пред всеми земными тварями. Как носитель образа Бога Все
держителя, человек поставлен царем и владыкою над ними: ему отдана во 
власть вся земля со всеми земными тварями. Но человек не сохранил сво
его достоинства. Самоугодие и страсти nомрачили в нем черты образа 
Божия ,  и тот, кто по силе наnечатленного в нем образа Божия немногим 
чем умален пред ангелами, уподобился скотам несмысленным. Скот знает 
одни физические потребности - он не имеет разума, чтобы разуметь Твор
ца, не имеет духовного чувства, чтобы умиляться nри виде дел Божиих, 
возвещающих совершенства Его, напечатленные в творении, не имеет 
совести, чтобы отличать добро от з.ла, и потому, если убьет человека, не 
поймет, что это злодеяние. До подобного состояния доходили или по край
ней мере близки бьvш к нему люди, жившие плотскою жизнью, так что 
бьvю в истории человечества время, когда Сам Господь назвал их плотию 
по отсутствию в них п ризнаков духовной жизни (Быт. 6:3). Самая религия 
у большей части языческих народов носила плотской характер, требуя от 
людей одних телесных действий благочестия. Человек погибал, но Гос
nодь сжалился над Своим созданием, нисnадшим с высоты богаподобия 
до скотоподобия, все же однако не утратившим человеческой nрироды. 
Образ Божий затмился в душе человека, как затмевается изображение на 
запачканной и потертой монете, но еще не уничтожился. И вот, Сам Еди
нородный Сын Бога Отца, сый Сияние славы Его и точный образ суще
ства Его, для обновления образа Божия в человеке снисходит с неба на 
землю и взыскует погибающее создание с такою же заботливостию, с ка
кою женщина отыскивает потерянную драхму. Для обретения духовной 
драхмы Он не жалеет никаких усилий и жертв - даже Кровь Свою nроли
вает за нее н а  кресте. Но прежде чем nринести эту бесконечной цены жер
тву, Он подобно женщине, ищущей со свечою драхму, вносит свет Своего 
учения в ту духовную тьму заблуждений и пороков, в которой погружена 
была душа. Она отпала от истины, составляющей необходимую черту об
раза Божия, состоящего в праведности и святости истины (Еф. 4:24). И вот 
Господь, восстановляя в человеке nервоначальный образ, озаряет его све
том истины. Он проловедует ее во все время общественного Своего слу
жения, но еще до вступления Его в это служение Ему nредшествует с про
nоведью покаяния и светом ее приготовляет к nрипятню Его людей, хо
дивших во мраке лжи и пороков, святой Иоанн Предтеча: он был поисти
l!е светильни ком горящим и светящим среди этого мрака (Ин. 5:35) и яр
I<остью своего света разрежал этот мрак и указывал им путь к выходу из 
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него. Крестная смерть Спасителя, сходившего даже, когда тело Его лежа
ло во гробе, со Своею душою во ад для обретения погруженной во глубине 
его драхмы, увенчала дело спасения человека: ради этой искупительной 
смерти дарованы человеку все благодатные силы и с редства для обновле
ния его по образу Создавшего его и для избавления от вечной погибели. 

Значение притчи· о блудном сыне 
<<Воскресн,ое чrпен,ие», 1808 

По какому случаю и с каким намерением произнес Господь притчу сию? 
Бяху, повествует евангелист Лука, приближающеся к Нему в си .мъtтарие и греш
ни-цы послушати Его: и ponmaxy фарисее и книж'НU"ЦЪt, для которых было стран· 
но и казалось даже преступлением, яко Сей грешн,ики приемлет и с н,и.ми яст 
(Лк. 15: 1-2). 

К сим-то гордым законникам и мнимым праведникам Господь произнес, 
во-Первых, притчу об овце погибшей и потом обретенной пастырем, во
втор.ых - притчу о потерянной и также найденной драхме, а наконец, и 
притчу о блудном сыне. Кто не видит, что все притчи сии имеют одну глав
ную цель - показать, как драгоценно пред очами небесной любви спасение 
грешников? Господь как бы защищает мытарей и грешников кающихся от 
холодного презрения фарисейского; Он показывает, что все они - кающи
еся - состоят под Его милосердым покровительством и всем им отверсты 
объятия бесконечной любви Божией. Посему в притче о блудном сыне 
нельзя не узнать историю грешника, обращающегося к Богу. Изображена 
так живо, так естественно, что всякий, сознающий виновность свою пред 
Богом, не может без глубокого чувства и воздыхания повторить слова блуд
ного сына: Калихо шzе.мн,ико.м оm"Ца .моего избывают хлебъt, аз же гладом гибл.ю? 
О, если бы также каждый дал в сердце своем все пространство чувству nо
каяния! сердце его верно излилось бы в сих же словах блудного сына: Отче, 
согреших на небо и пред тобою, и уже жсмъ достоин, н,арещися сын, твой! Кто же 
после сего будет упоминаемый в притче сын старший, всегда живущий в 
дому отца и, казалось бы, столь много ревнующий � чести отца своего? Он 
хвалится своею верностью и заслугами пред отцом: Се талико лет, говорит. 
работаю тебе, и никалиже заповеди твоя преступих, - а брата своего с жестоко
стью укоряет и готов отогнать от дому родительского. Кто же это, как не 
фарисей, хвалившийся своею праведностью, а мытарей и грешников nо
читавший совершенно погибшими, недостойными никакого милосердия? 

Итак, притча о блудном сыне долженствовала принести величайшее 
уrешение мытарям и грешникам, приближавшимся ко Спасителю, а вмес· 
те вразумить и смирить гордых фарисеев, осуждавших милосердие Госnо
да к грешникам. Но нельзя ли находить в сей притче еще обширнейшего 
значения? В двух сынах, здесь описанных, некоторые видят также обраЗ 
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двух частей рода человеческого - иудеев и язычников. И действительно, 

в истории блудного сына можно усматривать историю язычества. 

Бьvю время, когда весь род человеческий составлял одно великое семей

ство, которое на одном языке прославляло единого Отца Бога. Что застави

ло многих отделиться от истинно верующих? Страсти, например, гордость 

при столпотворении Вавилонском, плотоугодие, корыстолюбие и �  пре

обладания при Аврааме и Моисее. Но, отделившийся от достояния Божия, 

блудный сын остался ли без всяких средств для жизни �овной? Нет, уда
лившись от дома праотцев, народы унесли с собою не только закон Божий 
в сердце, но и многие священные предания; только все сии сокровища ско
ро были утрачены или были употреблены во зло - предания смешаны с вы
мыслами развращенного сердца, закон Божий затмился в душах, и таким об
разом не умедлил явиться у язычников ужасный голод - глад не хлеба, а ис
тинного слова Божия. Что ж делают они при такой скудости средств благо
датных? Прилепляются к чуждому властелину, чтобы чем-нибудь напитать 
� свой. Этот властелин был диавол, а рожцы, коими питались язычники, 
было то ложное откровение, какое дал он им и которое довело их до состо
яния скотского. Чувствовали ли они это свое бедствие? По крайней мере не
которые умнейшие язычники чувствовали, видели нелепость идолопоклон
ства и старались заменить религию системами философскими, кои казались 
им более питательными для духа. Наконец - это особенно заметно около 
времен Христовых - возбуждается в народах весьма сильное, почти всеоб
щее желание и ожидание лучшего. Тогда-то многие из язычников, многие 
даже города и целые народы языческие по гласу проповедников Евангелия 
совершенно познают свою бедность и обращаются к Отцу; тогда торже
ственно приемлетел в отеческий дом блудный сын, тогда оживает мертвый, 
обретается погибший - язычники делаются избранным народом Божиим, 
v,арским свяшен:ием, Я3Ьt1Сам святъщ людь.ми обнов.ления- ижеимгда нелюдие, нъте 
же людие Божии, иже не по.миловани, Н'Ьtне же nамил.овани (1  Пет. 2: 9-10). 

Что ж тогда делает старший сын Израиль? В самом начале обращения 
язычников не только необращенные иудеи смотрели на христиан из языч
liиков оком враждебным, но и обращенные не хотели признавать их свои
ми братьями (Деян. 1 1 : 2-3). Разгневався старший сын и нехотяше внити. Вот 
изображение нынешнего состояния Израиля! Зараженный древним пред
рассудком - думая, что ему одному принадлежит Царство Божие, он гнева
ется на всех верующих, гневается как бы на Самого Отца Небесного, зовуще
го к Себе всех, и не хочет внити в Царство Христово. � же его изшед .4IOIIЯ
Uje его. Это моление, это убеждение Отца продолжается доселе; но как мало 
оно действует в сердцах ожесточенных! Будет, однако, время, как уверяет 

апостол Павел, когда и этот сын послушает Отца, соединится с братом сво

им. Приидет от Сиона Избав.ляяй и отвратит нечестие от Иакова (Рим. 1 1 :26). 
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Значение притчи о блудном сыне 
(Лк. 15 : 1 1  и далее) 

Из свв. отцов. <<Воскресное чтение», 1824 
Под именем Отца в притче разумеют вообще Бога, Который хочет всем 
спастися и в разум истины приити, а некоторые Самого Иисуса Христа, 
Богочеловека, Который в самом начале проповеди призывал всех к пока· 
янию, Который и ныне, хотя мы удаляемся от Него, не престает призы· 
вать нас: Обратитеся, говорит, сьтове отступившии ( Иер. 3 :13) .  В образе 
дв)'Х сьтов, старшего и меньшего, одни видят народ иудейский и народы 
языческие, а другие в лице первого сына находят изображение тех пра· 
ведников, которые исполняли закон как фарисеи и книжники, а в лице 
второго - обращающихся грешников. 

Имение, которое разделил Отец сыновьям Своим, значит как свобод· 
ную волю и другие естественные силы, употребляемые грешниками во зло, 
так и благодатные силы и самые добродетели, которые все теряет тот, кто, 
не имея твердости в благочестии, увлекается силою своих страстей и по
хотей. Отец Небесный всем подает необходимые для нас дары Свои, как в 
порядке естественном - ибо салнце Свое сияет на з.лыя и благия, - так и бла· 
годатном, Предлагая всем средства спасения. 

Что значит отшествие младшего сына на страну далече? Это - удаление 
от Бога или оставление прямого пути спасения, это - своеволие и забве
ние наших обязанностей к Богу. « Удаляемся от Бога не местом, - говорит 
святой Иоанн Златоуст, - но делами. Ибо первое невозможно, как сказа· 
но у пророка: Камо пойду от Духа Твоего и от лица Твоего камо бежу! (Пс. 38:7). 
Но грехи наши разлучают нас от Бога». 

В удалении от дома отеческого по расточении всего имущества блуд· 
ный сын терпит страшный голод и другие бедствия. Это указывает на край· 
нее, беспомощное состояние того, кто предал себя своеволием рабству 
диавола. Что такое рожцы, пища скотская, которыми желал насытиться 
развратный юноша? По изъяснению святого Кирилла (Александрийско
го) , это лживые учения у язычников, которыми они думали заменить по
терянное ими учение веры истинное; это также плотские удовольствия, 
которые не насыщают душу, а только раздражают и мучат. 

Кого разуметь под именем н.аемников и рабов Отца? Рабы, говорит свя· 
той Максим, те из верных, которые, побуждаемые страхом наказаний, со
блюдают заповеди Господни, а н.аемники - это делатели, в ожидании обе
щанных благ переносящие тяготу дне и зной, то есть все искушения и бед· 
ствия. От тех и других отличаются сыны, которые не по страху угроз и не 
по ожиданию наград, но по врожденному стремлению к добру постоянно 
обращены к Богу и никогда не оставляют Его. 



�17 Третья Пасха общественного служения Инеуса Христа 

Отец Сам течет на встречу сыну, нападает на выю его и лобзает его. 
,,дивное дело! - восклицает святой Иоанн Златоуст. - Отец предваряет 
прошение сына и сам еретает его. Так-то милосердие Божие ожидает и 
предваряет наше покаяниеl»  

Согреших на небо, говорит кающийся. Против неба согрешает тот, кто 
презирает блага небесные, предпочитая им земные удовольствия (слова 
Тита, еп. Бострийского). 

«Что же Отец? - говорит Иоанн Златоуст. - Ничего на это не отвечал, 
а обратил речь к служителям. Какое значение этой загадки! Кающийся 
много м олится, но, не получая ответа словесного, видит милосердие на 
самом деле». 

Облечение раскаявшегося сына в одежду первую, подаяние перстня на 
руку его и сапог на ноги, потом приготовление пира - все это вообще есть 
изображение торжества у Бога и ангелов Его при обращении грешника. 
Это показывает, что грешник чрез покаяние возвращается не только в пре
жнее состояние, но еще в лучшее. В частности, под именем одежды первой 
разумеется благодать Божия, какую получаем во святом крещении, то есть 
вместо бани возрождения Бог чрез покаяние дарует нам также возрожде
ние, и слезы покаяния очищают все наши скверны. Сверх одежды дается 
перетень - это знак печати Духа, или восприятие образа и подобия Бо
жия; это также залог благ небесных. Даются сапоги на ноги, да обратив
шийся смело попирает главу змия и да будет всегда готов возвещать Еванге
лие мира (так изъясняют Астерий, еп. Амасийский, и Григорий Нисский) .  

Что значит ТfiR.IIJ!'I!, упитанный? Это Сам Христос, говорит святой Кирилл, 
Который называется непорочнымАгнцем, вземлющим грехи мира, и 17UИ'Ir 
уем - потому что принял животную плоть (хотя исполнил ее светлостью Бо
жества); и называется тельцем упитаииъш (уготованным) ,  ибо таинство 
воплощения для восстановления мира было предопределено, и Христос 
предан в жертву, которой причащаются все воскресающие от смерти гре
ховной. 

Притча, наконец, представляет старшего сына ропщущим на отца за 
то, что он с такою радостью и почестью принял младшего сына, расточив
шего все имение, ему данное. Это, по учению Иоанна Златоуста, приточ
ное изъяснение того, как велика честь, которой удостаивается грешник 
nокаявшийся: она так велика, что может быть предметом зависти для тех, 
Iюторые не имеют нужды в покаянии. По мнению святого Максима, Гос
nодь, разумея в лице младшего сына мытарей и любодейц, а под образом 
старшего - фарисеев, почитающих себя праведными, как бы так говорит 
1< последним: пусть вы поистине праведные и не преетупили ни одной за
nоведи; но ужели не должно принимать тех, которые обращаются от гре
хов? Словом, притча научает тому, что не должно презирать грешников, и 
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папрамена проntв фарисеев, которые обвиняли Иисуса Христа за то б.��ао 
rоВОJiение, какое окаэыва.11 Он мытарям. 

Итак. m'СТЬ кто-либо негод>•ет на то, что ты (кающийся) так Jlet'IW н 
скоро пш1��аеmь прощенне; Сам Отец защитит тебя и скажет: /JoJjxЮotю
lfWOI подобаwе, я"о брат JМой ай .weprм бе. и оЖШJе, шги6:с бе. и о6ретеся (CJioвa 
Вacwnu Великого). 

Но по11ражай блудному сыну и в том, что он, возвратись к отцу, боп� 
не отходи.t от него, а навсегда остался в дому его. Носи только 1}' од�, 
JI01'0p}'IO Он 11aJI тебе; ибо что кроме истины познается, то заблуждение, а 

не знание. Xpamt также перстень, как печать против диавола, и сапоги, .а 
не повредит тебе зю1й и не низвержет тебя на землю. После покаянИJ 
воо;rюбн благочестие. Ты имеешь евангельскую радость; иребывай в неА 
н нас..uждайс.и ,uрами. Питайс.и Тельцем, за тебя закланным. и пиршесnуй 
д>ховно nOCJie тоrо, как ты, умерший прежде, воскрешен Его смертню и 

Воа.-ресеннех (Тит, еп. Бострнйский). 
Кого представJIJiет CИJI притча под образом отца? Бога в отношении s 

че.•овекам. Как сын имеет жизнь от отца по рождению, так всякий че.» 

век имеет быmе и жизнь от Бога по сотворению. Как сын при отце все, 
что имеет, имеет от отца; так всякий человек все, что имеет, первоначажr 
но имеет от Бога. 

Значение притчи о блудном сьше 
Свт. Фшарпп., ACump. МОСJWВский. Из БеаОы 11 Недмю б.cyi}tu»o ewx� 

Кого изображает при-r�а в лице и действиях младшего сына? Человеа 
грешниu.. В каких бы ни бЬVI летах возраста, неэрел духовным возрастом, 
неоснователен, легкомыслен тот сын, который не понимает счастья бЬ111t 
б.1иэ cepJUta �tоброго отца, по�t иирным кровом дома его и хочет yдaJIIn'ЬCI 

без Н)'Ж)J.ЬI, NUiroro rолько, чтобы жить по своей воле. По�tобно сему 8Се' 
ГJJa незре.Jr JЖУХОвным возрастом, неоснователен, легкомыслен rpemн111. 
который не хочет признать блаженства быть с Богом посредством веры. 
МОJIИТВЫ, JПОбви, житъ 11 fiO..WOЦIU Вwшняzо, в хровг Бога Heliecнozo (Пс. 90:1) 1 
у.u.uется от ВOJIH БожиеА, чистой, свяrой, блаженнотвориой, в cвoJJ 
80..1110, IVIOТCJtyJO, нечистую и посему самому уже несчастную. 

Что значит в притче взwmе и присвоение ила.АШим сыном своей qaco 
ти отеческого нменИJI? Сим изображено начало rреховного COCТORНRJ, 
КОГАа че..11овек на ro, что имеет от Отца Небесного и от Ero ПровнденНJ, 
перестает взирать как на »РЫ Божии, а начинает смотреть как на cвoJJ 
собсnениость и с саwоуСJ�аЖJJ.еинем думает: зто моя способность, мое 3ID' 
ние, мое исхусство, мой подвиr, моя эаслуrа, мое Аостоннство, мое бо� 
cno: а эа сим «Тес1'8еНИО nOCJieA)'e1' то, что данные ему блага он и упw 
pe6JIJIТЬ 6у.-ет ТОJIЬКD A11J1 себя, а не A1UI Бога. 
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� �= �nnо:!!!r�О!...!СJJ.ужщ �е�н�и�•.1И1Jн!!!су�са�Х,J!р !НИ�ста� 
Что значит удаление иладшеrо сына от � " отца и доиа ero в Ч)'ЖVJО ./1aJ1Jr 81010 страну. J даление грешника от Бога. Ка · к он уда.JU!ется? Очевидно, не ..аижением местным, потому что Бог вез '"есущ �"" .... , но мыаию, волею, посrvп-

каии нравственными. , 
Что дает разуметь прнтча, когда говорит, что 1VIaJtmий сын на чужой стороне жил распуrно и расточил имение? - Часrъю сим она бvква..1ьио 

изображает жизнь некоторых rрешников. О всех же вообще �иках 
прнтча дает р�еть, что они, перенося свою любовь от предметов liY" 
ховных и св ятых к чувствеиным и rреховныи и к сим при.1епляясь мыс.Jul
ин, желаниями, делами, чрез сие прелюбодеАСТВVJОТ от любви БожиеА. 
Сластолюбивый расточает сокровище здравия. Г�рдый неприиетно рас
точает злато душевных сил, даже до лишения ума. 

Что значит в притче голод в чужой стране, постиrшнй и удмившеrося 
туда от дома отеческоrо сына? Сим означается то, что в мире rреховнои 
человек-грешник только на краткое вреия может нахоЮtть уааж..1ение 
чувственное; но вскоре ОIЦ)'111ает rnaд душевный, потому что rреховный 
мир предлагает только тленные, скоро исчезающие ус.1а.ЖДения, но ..l)'IШi 
человеческая нетленная нетленной и пищи требует. 

�) Кто житель страны, который послал несчастного сына пасти свинеи. 
Это диавол. Когда греховные желания закоснениеw и привычкою }'Си.1и
ваются и умножаются, а средства удометвореиия их �';'lевают и саи� 
удовлетворение наскучивает, тогда настает NIЯ rрешниха М}'Чительнын, 
Не)7Олимый глад, и сим искуситель по.11ьзуетс.я, чтобы решите.:IЬн� J-0 

(2 ти� 2·26) и заставить голодного пасти свинеи, то 
вить ezo в свою вОАю ... . . 

ые скотские похоти и в то же время 
есть непрестанно питать Ч)'ВС"1'ВеНН 
чувствовать их низость, грубость и Не)'довлетворительность. 

притча показывает да,.1ее, как wоИзобразив крайнее бедсrвие :;:,�диться от порабощения грех}� жетон ватикнуть от dилва.с
ьскиА 

_ нача-10 об emUI rрешннха к Боrу. 
ЗабЛ)'дШИЙ сын пришел в себя. Эrо иямн вне =· 00 предмет<UI своих 

Прежде блу..кдал он мыслями н желан 
етворwrеАЬНОСТН в них 

aJI от ИХ Не)7t0ВЛ ' 
страстей и похотей и, когда скуч v частпиво NIЯ него крайнее бедсrвие 
же искал для себя новых обаянии. С себя он яснее сознает, чего 

иуrрь. Воmе..1 в • вне, которое обращает его в воспоминаетОтцаНебесного 
1ребует душа ero и как многого ей не..1оста=н· его и решается возвратнтьсs 

б peз vn:uweниev• • и лага, которых лишился ч 1-- жить по заповедям Божиим. 
k Нему, то есть оставить жизнь �о:.,.;;:.: имеет уже притязаm��� на IJ.OC· 

ЗабЛ)7tший, но раскаиваюШiш:.��ьствоватьс.я состоянием наемника в 
тоннетво и права сына и хочет до не кающегося rрешннха. 

итча см11рен об НИJ1 дor.re отца. Сим изображает пр 11.11 себя 0 потребносnt раще ' 
Заб.11)7tший сын как скоро враз)'М onty. Чрез сие учит притча, что 

дейСТвительно по�е.11 и nриб.llизилсR к . 
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доброе намерение тогда спасительно, когда неуклонно и нелепостно при· 
водится в исполнение. 

Отец встречает и ущедряет возвращающегося от заблуждения сына. Это 
светлый образ дивного человеколюбия Божия к кающемуся грешнику. 

Отец издали усматривает возвращающегося недостойного сына и идет 
навстречу ему. Бог провидит обращение грешника и еретает его предва· 
ряющею благодатию. 

Еще только в сердце несет сын возобновляемую покорность отцу, как 
отец уже обнимает его и целует. Как скоро в сердце полагает грешник ре
шительное намерение творить волю Божию - Бог уже начинает являть 
ему Свою близость и знамения Своего милосердия и любви. 

Едва сын успел изрещи свое покаяние и самоотвержение: согреших: шс.чь 
достоии, - как отец, не допуская его нарещись наемником, дарует ему сы· 
новнюю светлую одежду, перетень и обувь. Как скоро грешник в смирен· 
ном покаянии произносит на себя осуждение, Бог тайно н а  небесах, а на 
земли чрез служителя таинства изрекает ему прощение; утверждает его в 
чувстве смиренной преданности, устраняя от него чувство наемника, ра· 
ботающего только ради воздаяния; облекает его в сыновнюю светлую одеж· 
ду оправдания Христова; дарует ему обручение Духа; дает его ногам готов· 
ность тещи по пути правды и спасения. 

Отец ради погибшего и обретенного сына заклал тельца упитанного. 
Бог ради погибшего и взысканного им грешника п редал Сына Своего в 
жертву спасения и в пищу жизни и веселия небесного. 

Не один отец, но и весь дом исполняется радости о погибшем и обре
тенном сыне. Радостъ бывает на иебесех о грешниц,е, кающе.мся (Лк. 15 :10). 

Говорить ли теперь о старшем сыне, который был благоразумен, когда 
не пожелал оставить дом отца своего, но не таким явился, когда из радос· 
ти отца извлек свою досаду, когда в спасении погибшего брата нашел свою 
обиду? Говорить ли о людях, которые хвалятся, что никогда не уклонялись 
от воли Божией и от заповедей Божиих, но которые прекословят воле 
Божией, милующей грешника, осуждают оправдываемого Богом и, высо
ко ценя свое исполнение обязанностей как заслугу и право на воздаяние, 
обнаруживают не сыновний, а наемнический дух? Таковы были древние 
фарисеи, которые и в дом отеческий - в Церковь Христову - не хотели 
войти, негодуя на то, что Христос приемлет грешников. 

Назидательный урок для юношlf 
из притчи о блудном сыне (Лк. 15: 12) 

«Воскресное чmеиие», 1814 

И рече 'IО'НR'йший отц,у: отче, даждъ ми достойную частъ им.еиия. В притче 0 

блудном сыне заключается самый поучительный урок для юноши. 
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В самом деле, в блудном сыне мы видим полный характер ветреной юно

сти: легкомыслие, необдуманность, страсть к независимости -словом, все, 
чем обыкновенно отличается большая часть юношей. Юнейший сын воз
растал в доме родительском. Достигши юношеских лет, то есть того време
ни, когда человек начинает рассуждать, он уже возмечтал, что родительс
кий дом для него тесен. Ему казалось неприятным жить под руководством 
отца и надзором матери, ему хотелось подражать своим товарищам, преда
вавшимся шумным удовольствиям света. «Я, - рассуждает он, - наследник 
богатого имения. Не лучше ли будет, если я теперь же получу часть свою? 
Я могу распорядиться богатством иначе, нежели как распоряжается отец. 
Я постараюсь извлечь пользу из имения; я постараюсь купить на него мно
жество удовольствий и прослыву богатым и знатным!» И легкомысленный 
юноша увлекся обманчивым блеском удовольствий света и решился сверг
нуть с себя иго послушания, решился удалиться из дома родительского. 

Не подобные ли побуждения заставляют многих и ныне оставлять если 
не дом родителей земных, то дом Отца Небесного, то есть выходить из 
повиновения Святой Церкви? 

Иго Христово для незрелых умов кажется трудным, и заповеди Его тяж
кими. Они думают, что нет особенной нужды соблюдать то, что повелева
ет нам Бог и Его Святая Церковь. Можно служить, им кажется, Богу и не 
отказываться от служения миру. «Мы, - говорят они, -уже довольно креп
ки для того, чтобы противостать гибельным искушениям и соблазнам. Мы 
можем и сами твердо держаться истины и здравого учения. Дайте же нам 
насладиться теми преимуществами, коими одарена природа наша! Дайте 
нам усовершить свой разум многосторонними сведениями! Предоставьте 
нам самим укрепить свою волю среди искушений и соблазнов! И пусть чув
ство наше самым опытом убедится в гнусности порока!»  Такие желания 
чем лучше той необдуманной просьбы, какую произнес юнейший сын отцу: 
От'Че! дажih. .ми достойиую -частъ u.мe1tuя? 

И вот легкомысленный юноша перестает внимать заповедям и внуше
ниям Святой Церкви. Перестает заниматься словом Божиим и учением 
святых отцов, а приклоняет слух свой к мудрованиям лжеименных учите
лей и убивает в этих занятиях самые лучшие часы своей жизни. Реже начи
нает посещать храмы Божии или стоит в них невнимательно, рассеянно. 
Не находит возможности прилежно заниматься благочестием и упражнять
ся в добродетели, потому что большая часть времени употребляется на по
сещение зрелищ, общественных увеселений и т.п. Словом, с каждым днем 
все более и более предается миру и, наконец, отходит на cmpauy да.л.t!'Че. 

К чему же приводит такое удаление от Святой Церкви? К тому же, к 

чему привело блудного сына удаление из дома родительского. Легкомыс

ленные юноши очень скоро растрачивают прекрасные силы и способное-
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ти души и тела и губят все, что было сделано ими доброго для времени и 
вечности. А между тем является глад крепкий на страш той; является пус· 
тота и недовольство - необходимые следствия шумных удовольствий; яв· 
ляется жажда наслаждений, которая еще более усиливается от удовлетво
рения порочных страстей и, наконец, делается неутолимою. И как часто 
бывает, что несчастный миролюбец для удовлетворения своих страстей 
прибегает к занятиям низким и постьщным, которые не приводят его в 
себя, как блудного сына, и не возвращают на путь спасения, а довершают 
его погибель, временную и вечную! 

Старший брат в притче о блудном сыне 
(Лк. 15 :  25-32) 

Из Творен,ий блж. Иеронима (в русском переводе, m. l) 

Ст. 25-26. Бе же сын, его старший на селе. Доселе шло в притче рассуждение 
о лице младшего сына, под которым должно разуметь мытарей и грешни· 
ков, призываемых Господом к покаянию; в таинственном же смысле здесь 
пророчествуется о будущем призвании язычников. Теперь речь перехо
дит к сыну старшему. Многие относят ее к лицу вообще всякого святого, 
другие собственно к иудеям. В отношении к святым истолкование не труд· 
но, если принять во внимание слова: Никогдаже заповеди твоя преступих; 
но не согласно со свойствами святого то, что он завидует обращению бра· 
та. А что же касается до иудеев, то хотя зависть о спасении брата совер
шенно в их духе, но не приложимо к ним то, что говорит о всегдашнем 
соблюдении заповеди отчей. 

Бе же сын его старший на иле, потея от труда в земных заботах, далеко 
удаленный от благодати Святого Духа и отчего совета. Это тот, который 
говорит: село купих, и имам нужду изыти и видети е: и .ммютися, имей м.я ompt
'ЧI!'Itнa (Лк. 14: 18). Это тот, который купил пять супруг волов и под тяжес· 
тью закона наслаждается чувственными удовольствиями. Это тот, кото
рый, взяв жену, не может прийти на брак и, став плотню, никак не может 
соединиться с духом. Старшему сыну соответствуют в другой притче ра· 
ботинки, посылаемые в виноградник в первый, третий,  шестой, девятый 
часы, то есть по разновременным призывам, и негодующие за то, что с 
ними сравнены в плате работники одиннадцатого часа. 

И яко грядый приближися к дому, и·ыша пение и лики. И призвав единого Q1ll 
отрок, вопрошаше, что убо сия сутъ. И ныне Израиль спрашивает, почеМ}' 
радуется Бог при принятии язычников; но отягченный завистью не мо
жет узнать отеческой воли. 

Ст. 27. Он. же рече �у, яко брат твой nрииде, и закла Q171.e1& твой тмща ynu· 
танна, яхо здрава его nрият. Причиной радости служит провозглашаемое 
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на сей земле во славу Божию спасение язычников, спасение грешников: 
радуются ангелы, готова к радости и вся тварь; об одном только Израиле 

говорится: 
Ст. 28. Разгневався же, и ue хотяше впити. Гневается, что в его отсутствие 

был принят брат; гневается, что жив тот, кого он считал погибшим; и те
перь стоит за дверями Израиль, и теперь, когда ученики слушают Еванге
лие в церкви, мать его и братья стоят за дверями, ища его (Мф. 12) 1 

Omey же его иэшед моляше его. Как благой и милостивый, отец просит 
сына принять участие в домашней радости: просит Отец чрез апостолов; 
просит чрез проповедиикав Евангелия. Павел говорит об этом: MoлUJtt по 
Христе, прим,иритеся с Бого.м (2 Кор. 5:20). И в другом месте: Bйltt белепо пер
вее глаголати слово Божие: а поиеже отвергосте е и иедостойпы творите Cйlttи себе 
вечпо.му животу, се обращае�ttся во язъtки (Деян. 13:46). 

Ст. 29-30. Он, же отвещав рече отуу: се толико лет работаю тебе. Отец ми· 
лостиво молит о согласии, а он, следуя правде законной, не nокоряется 
правде Божией. Но какая же nравда более той nравды Божией, которая 
прощает кающихся, принимает возвратившегася сына? Се толиколет рабо
таю тебе, и николиже заповеди твоя преступих; как будто не было nрестуnле
нием заnоведи то самое, что он завидовал сnасению другого, что хвалился 
nравдою пред Богом, когда никто nред Ним не чист. Ибо кто может само
довольно признать себя обладателем чистого сердца, хотя бы и один день 
был жития его на земле? Давид исnоведует: В беззакопиях зачат есмъ и во 
гресех роди .м.я мати мая (Пс. 50:7). И в другом месте: аще беззакопия назриши, 
Господи, кто постоит? (Пс. 129:3). А уnоминаемый в nритче старший сын 
говорит, что никогда не nреетуnал заповеди, тогда как столько раз nреда· 
ваем был пленению за идолослужение! Се толико лет работаю тебе, и нико
лиже заповеди твоя преступих. Относительно сего говорит апостол Павел: 
Что убо рече.м? яко ЯЗ'Ыf&Ы ue гонящии правду, постигоша правду, правду же, яже 
от вер·ы. Израилъ же гоня закон правiШ, в закоп правды не постиже: 'Чt!СО ради? 
Заш ш от веры,, но от дел закона (Рим. 9: 3D-31) .  Таким образом, и о стар
шем сыне можно сказать, что он, по выражению апостола, обращался без 
преткновения в области правiШ, яже от закопа: хотя мне кажется, что иудей 
больше тщеславится, чем говорит истину, nодобно тому фарисею, кото
рый говорил: Боже, хваяу Тебе, воздаю, яко ШСJttъякоже прочии ЧМОВеfJ'Ы, хищпи
уъt, шправедниуЪt, прелюбодее, или якоже сей мwтаръ (Лк. 18:11  ). 

Сnрашиваю тебя: не видишь ли ты, что то же самое, что фарисей ска· 
зал о мытаре, старший брат говорил о младшем: сей u:rмih.tй имение твое с 
любодейуами? На слова сына: николиже sаповеди твоя преступих- отец ниче
го не отвечает; не утверждает, истинно ли сказанное сыном, но укрощает 
гнев его другим способом: Чадо, ты всегда со мною ecu. Не сказал: ты гово

ришь nравду, ты делал все, что я nовелевал; но говорит: ты всегда со мшпо 
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еси, - со мною посредством закона, которому ты подчинен; со мною, ког
да познаешь меня в пленениях; со мною не потому, что соблюдаешь мои 
заповеди, но потому, что я не позволил тебе отойти в далекую сторону; со 
мною, наконец, потому, что я сказал Давиду: Аще оставят съtнове его закон, 
Мой и в судъбах Моих ue пойдут: аще оправдания Моя осквернят и заповедей Моих 
ue сохранят, посещу жезлом беззтсония их и ранами неправды их, милостъ же 
Мою ue разорю от них (Пс. 88:31 и далее). По этому свидетельству оказыва· 
ется ложным то, чем хвалится старший сын; поелику в судьбах Божиих он 
не ходил и заповедей Его не исполнял. Каким же образом, не соблюдая 
заповеди, он, по словам притчи, всегда был с отцом? Потому, что после 
грехов он был посещаем жезлом, а посещенному не отказывалось в мило
сердии. Не должно также удивляться, что осмелился стать пред отцом тот, 
который мог завидовать брату; в день суда некоторые солгут еще бесстыд· 
нее, сказав: <<Не в Твое ли имя мы ели и пили, делали многие чудеса и изго
няли демонов?>> (Мф. 7:22). Что же значит вся моя твоя сутъ, будет изъясне
но подробно в своем месте. 

И мuе николиже дал ecu козл.яте, да со други своими возвеселился бых. Столько, 
говорит Израиль, пролито крови, столько тысяч людей убито, и никто из 
них не стал искупителем ради нашего спасения. Сам Иосия, угодивший 
пред лицом Твоим (4 Цар. 23) , и в ведавнее время Маккавеи, сражавшие
ел за Твое наследие, нечестиво были умерщвлены мечами врагов, и ничья 
кровь не возвратила нам свободы. Вот и доселе мы подлежим римской 
власти: ни пророк, ни священник, ни ираведник какой-либо не приносил· 
ся в жертву за нас. А за блудного сына, то есть за язы чников, за грешников 
пролита кровь славнейшая паче всей твари. И тогда как заслужившим Ты 
не дал и малого, не заслужившим дал гораздо больше. Мне николиже дOJt ecu 
козл.яте, да со други своими возвеселился бых. Напрасно говоришь так, Изра· 
иль, скажи лучше: «Дабы я возвеселился с Тобою>>. Разве для тебя может 
быть какое-нибудь иное удовольствие, если Отец не празднует с тобою 
пира? Научись по крайней мере из настоящего примера. Когда возвра· 
тился младший сын, радуются и отец, и отроки. Станем естъ, говорит отец, 
и веселитъся; а не сказано: ешъте и веселитесъ. Но ты по той склонности ду· 
шевной, по которой завидуешь брату, по которой удаляешься от лицезре
ния Отца и всегда иребываешь на поле, ты и теперь хочешь пировать без 
Него. Николиже дал ecu козл.яте. Никогда отец не даст в дар худшего: зако
лот теленок, войди, ешь с братом. Зачем просишь козленка ты, для кото
рого готов агнец? И чтобы ты не притворялся, будто не знаешь, что аr
нец готов, Иоанн указал тебе его в пустыне: се Агнец Божий, взем.л,яй грехи 
мира (Ин. 1 :29). И отец, как милостивый и принимающий раскаяние, про
сит тебя есть тельца, не закалая козла, который стоит ошуюю. Но в конце 
века ты сам заколешь для себя козла, антихриста, и с друзьями своимlf• 
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нечистыми духами,  напитаешься его плотню, во исполнение пророчества: 
Ты сО'Крушил еси главу з.миеву: дал еси того брашио людем Ефиопск:им (Пс. 73: 15) .  

Егда же сът твой сей, измдъtй твое имеиие с любодей'Ца.ми, прuиде, за'КJ!ал еси 
ему телъ'Ца пито.маго. Сознает и теперь Израиль, что был заклан телец пи
томый: з нают, что пришел Христос, но мучаются завистью и не хотят спа
сения без погибели брата. 

Ст. 3 1 .  Ои же рече: -чадо, тъt всегда со миою ecu, и вся моя твоя сутъ. Называ
ет сыном, хотя тот и не хочет войти. Но каким образом все Божие принад
лежит иудеям? Неужели и Ангелы, престолы, господства и прочие силы? 
Очевидно, что под всем должно разуметь закон, пророков, Божественные 
речи. Все это Бог дал иудеям, чтобы они поучались в законе Его день и 
ночь. По герменевтическим правилам слово всёдолжно быть понимаемо в 
отношени и  н е  к целому, а к большей части, как, например, в следующем 
изречении: Веи у'IСЛоиишася, вкупе ие'КJ!ючи.ми быша (Пс. 13). И в другом мес
те: Веи, елико их прииде прежде Meue, татие и разбойии'Цъt (Ин. 10:8) . И Павел 
в послани и  к Коринфянам: Всем бых вся, да всяко иекия спасу ( 1 Кор. 9:22) и к 
Филиппийцам: Веи бо своих си ищут, а ue яже Христа Иисуса ( Флп. 2:21). Впро
чем, должно верить, что н икогда ни в чем не получал отказа тот, которого 
приглашают вкусить тельца. 

С т. 32. Возвеселити же ся и возрадовати подобаше, яко брат твой сей мертв бе, 
и оживе: и изгибл бе, и обретеся. Итак, будем надеяться, что и мы, сделавшись 
мертвыми чрез прегрешения, можем ожить чрез покаяние. В настоящей 
притче находится сам сын, подобно тому, как в прежних притчах прино
сится назад заблудшая овца и обретается потерянная драхма. Все три прит
чи заключаются одинаковым окончанием изгибл бе и обретеся, чтобы по
средством разли ч ных уподоблений мы уразумели одну и ту же мысль о при
иятин грешников. 

Старший сын в притче о блудном сыне 
Филарет, apxuen. ЧерииговС'Кий. «BoC'/Cpecuoe чтеиие», 1826 

Последнюю часть притчи о блудном сыне составляет история старшего 
сына (Лк. 15 :  25-32). В этой истории изображен грешник особого рода, 
грешник самонадеянный, грешник, обольщенный мечтами о своей при
личной, честной жизни. Отношение его к Отцу Небесному дополняет эту 
nечальную картину, пеqальную тем более, что сам грешник не понимает 
ее значения. Евангельское изображение такого грешника, грешника скрыт
lюго, должно быть изучаемо нами с особенным вниманием, так· как без 
того легко ли нам узнавать его? 

Бе же cъtu его старей ua селе: и яко грлдъtй прuближися к дому, слъtша neuue и 
лики: и призвав едииого от оmрО'К, вопрошаше, что убо сия сутъ ( ст. 25-26 ). Если 
старший сын отца трудился на поле, - это служит к чести его. Но вот что 
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не подает доброй мысли о нем: отчего добрый отец не послал за ним прп 
приеме младшего брата его? Отчего тогда, как созваны все слуги делпть 
радость о найденном сыне, не приглашен к тому же старший сын? Верно, 
сын не хотел поступать так, как хотел отец, а как сам он хотел, и его оста· 
вили при его воле. Такая мысль о нем оправдывается последующими nо
ступками его. Вот он, возвращаясь с поля, едва подошел к дому, как пока· 
зал, в каких раеположениях был он к дому. Услышав, что в доме отца его 
веселятся, он, вместо того чтобы с сердечною простотою идти в дом раду· 
ющегося отца, останавливается и спрашивает: что это такое? Он изумлен 
тем, что без него веселятся. Как будто в доме отца помимо его воли, помп· 
мо его решения ничему не должно бьrтъ. Как будто отец его не вправе ве
селиться без него! И от кого же узнает он о происходящем в дому? От отца? 
Нет, он вызывает одного из слуг. Как это неприлично! Неприл ично тем 
более, что подряд с гордостью является низость. 

Оп же рече ему, яко брат твой прииде: и за'К.Ла О17lе'Ц твой телща упитающ 
яко здрава его прият ( ст. 27) . Слуга говорит о деле, как оно есть. Видно, что 
этот слуга был добрый, простосердечный. А как много есть слуг другого 
разряда! Слуга доброго господина не только говорит правду, но говорит с 
добрым намерением. Брат твой прииде, отец здрава его прият, - говорит 
слуга. Эти слова высказывают не только правду, но и доброе намерение 
успокоить смущенную душу молодого господина. 

Разтевався же, и не хотяж виити (ст. 28). За что разгневался? Чем так 
оскорблен? Ему сказали отрадную правду, а он разгневался. Бесчувствен· 
ный брат! Дикая душа его волнуется страстями дикими - завистью, гордо
стью. Он терзается тем, что веселятся в честь другого, в гневе за то, что 
оказывают любовь другому. Он считает униженным себя от того, что об
ращено внимание на другого. 

Отпец, же его исжд моляж. «Какой добрый, какой кроткий отец! - вое· 
клицает блаженный Иероним. - Он упрашивает сына принять участие в 
домашней радости». Да, редко можно найти такого отца между отцами 
христианскими, людьми блаrодатствованными, но никогда между людь
ми обыкновенными. Эта кроткая любовь - любовь небесная. Она выхо
дит на встречу к грешнику, стараясь привлечь его к себе, она знает его 
строптивый дух и, несмотря на то, дышит на него кротостью и ласкою. 
нежностью сердобольною и снисходительною. 

Оп же, отве1.1J,ав, рече ему: се толихо лет работаю тебе и иихалиже заповеiJи 
твоя преступих, и .мне николиже дм ecu xoЗILЯme, да со други своими возвеселшс/. 
бьtх ( ст. 29). Не смягчился строптивый сын словами небесной любви, а лиUJЪ 
раздражился ими. И начинает счет с отцом - счет, которым он думал обви· 
liИТЬ отца, тогда как каждое слово его - улика ему самому. Се талихо М'f1l 
раооmаю rмбе. Что же особенного, если сын трудился в доме отца? Ужели )l(e 
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добрый сын имеет право только гулять и терять время в праздности? Уже
ли тот, кому труд в тягость, человек порядочный? Нет, более, чем слугу, 
праздность унижает детей доброго отца. Николиже заrwведи твоя npecmynиx. 
А как будто тот и добрый сын, который нарушает волю отца. Николиже заnо
веди твоя преступих. Но правда ли это? Как же могло случиться, что этот 
почтительный сын так глух даже к мольбам нежного отца? Как могло слу
читься, что сын, почтительный к отцу, так холоден и жесток к брату? Аще 
кто речет, яко люблю Бога, а брата своего неnавидит, ложъ естъ (1 Ин. 4:20). 
Глаголяй себе во свете быти, а брата своего 1tе1Ш8Uдяй, во m'ЬШ естъ дОСI!Ле ( 1 Ин. 
2:9). Таково учение небесной истины! И николиже дал ecu козля те. Как? Доб
рый сын считается с отцом? Добрый сын требует платы от отца за любовь 

· к отцу? Сын ли это? Нет, это наемник, а не сын. Ах! Сын потерял любовь 
сыновнюю, живя в доме отца. Не хуже ли он брата, растерявшего ту же 
любовь вдали от отца? Да со дfryгu АЮU.Ми веселwи:я бьtх. Вот и еще отличие 
доброго сына! В том, что живет он вместе с добрым отцом, не находит он 
радости - не находит он радости и в выполнении заповедей отца, тогда как 
они доброму сыну слаще меда и дороже камней драгоценных (Пс. 18: 11 ) .  
Он ищет других радостей, других друзей. Что ж это за друзья его? Конечно, 
если бы похожи они были на доброго отца его, то не заменяли бы они отца 
в его душе. Жажда веселостей, которою томится он в доме добродетельно
го отца, показывает, что ищет он друзей греха, веселостей распутства. Чем 
же он разнится от младшего брата блудного? Разве тем только, что выстав
ляет из себя человека жизни приличной, поведения не позорного. 

Егда же съm твой сей. изъядъtй твое 'li.Мe'Нue с любодейуа..чи, прииде, заклал ecu 
ему телъ'Ца питомаго ( ст. 30) , домогаясь выставить, как можно резче, неспра
ведливость отца, строптивый сын указывает ему на отношение его к брату. 

Егда же сын твой сей прииде. Не называет и брата братом; он так прези
рает его, что считает за оскорбление для себя называться братом его. Та
кова г

_
ордость! Сын твой прииде- стрела злости в сердце отцу. "Ты, - гово

рит он, - хочешь этого распутного признать сыном своим; пусть он сын 
твой, любуйся им, только я не знаю такого брата. Тогда как прожил он 
твое имение с блудницами, ты припимаешь его так, как не был я никогда 
принят тобою - это твое дело! ,.  Какая злость в сердце гордом! Забыто ува
жение к отцу, забыта любовь к брату, снисходительность к брату. Мало и 
того: гордость не только беспощадна к известным слабостям брата; она 
выдумывает для него слабости. С чего этот милый братец говорит о бра
те: промотал имение с блудницами? Откуда он узнал это? Добрый слуга. 
встретивший его, не говорил ему ничего подобного. Ах! Как часто быва
ет, что люди, будучи сами худы, худое думают и о других/ Будучи сами рас
положены к тому, чтобы делать то или другое грязное дело, переносят 
грязь и на других. 
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Кто не узнает в этом гордом брате иудейских фарисеев и книжников 
представителей самонадеянности, нередко блистательной по наружной 
жизни, но отвратительной по сердечным расположениям? Гордых людей 
дело мечтать о себе, что они не как другие люди, не грабители, не обидчи
ки, не прелюбодеи, а люди жизни строгой (Лк. 1 7: 1 1 ) .  Они не простят бра· 
ту ни одного проступка, тотчас заметят в глазу его сучок, а у себя не видят и 
бревна. Они похожи на гроба окрашенные, которые снаружи кажутся кра
сивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты (Мф. 23:27). 

Оп же рече ему; чадо, тъt всегда со .мпою ecu, и вся .моя твоя сутъ (ст. 31) .  
Фарисейская гордость сама осудила себя, когда только открылась в сло
вах. Любовь небесная не судит ее, а дружески вразумляет и пристыживает 
ее. Чадо/Сколько нежности в этом слове! И какой отец говорит это слово? 
Отец, осыпанный грубостями сына. Как терпелива любовь отца! Сын ни 
разу не назвал отца своего отцом, а отец говорит: чадо! Как сильно это 
слово, при всем том, что мягко? Оно так сильно, как никакое черствое 
слово! Оно так прямо идет к сердцу сына. Оно говорит ему: Сын мой! Го
воришь ли ты со мною как сын? Ах! Приди в себя. 

Чадо, ты всегда со .мпою ecu, и вся .моя твоя сутъ. Ты не имеешь причин 
жаловаться на мои отношения к тебе. Несмотря на твои несыновние рас· 
положения ко мне, которые ты сам обнаружил теперь и которые мне были 
известны, любовь отца всегда была открыта для тебя. Как же тебе желать 
козля те? Как тебе искать любви у друзей, кроме любви отца? Ужели какие· 
нибудь мои блага дороже тебе, чем сам я? Впрочем, вся .моя твоя сутъ. Все, 
что принадлежит мне, принадлежит тебе, лишь только оставайся сыном 
моим, и все это, конечно, стоит больше, чем могли бы стоить твои труды. 

Возвеселити же ся и возрадовати подобаше, яко брат твой сей .мертв бе, и ожи· 
ве: изгибл бе, и обретеся (ст. 32). Если брат дорог сердцу брата, то возвраще
ние его, потерянного, конечно, должно быть предметом радости для бра· 
та. И если брат не радуется о здоровье бр�та, если счастье погибавшеrо 
брата оскорбляет, терзает брата, то в таком брате нет души братской, он 
убил в себе чувства брата, он оскорбил, унизил, обидел жестоко не брата, 
но себя самого. 

Добрый отец препирался со строптивостью сына! Чудная борьба люб
ви с самолюбием гордым! Родители! Вот как должны вы обходиться с худь1· 
ми детьми! Наставники и пастыри! Вот с каким терпением надобно вам вь1· 
полиять свое дело. Во-первых, виновность наставляемых вами не должна 
вас останавливать в исполнении вашей обязанности к ним. Как бы много 
худого ни видели вы в них, вы должны учить их доброму, должны настав· 
лять их словом евангельским. Ваше дело сеять семя: сейте, не теряя време
ни в праздности. Что выйдет из того? Взойдет ли что из посеянного вамJ.t? 
Не беспокойтесь о том: будущность не в ваших руках, в вашем распоряже-
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нии настоящее. Вы можете только желать, чтобы взошло посеянное; моли
тесь же Тому, Кто посылает благотворную влагу и тепло плодотворное. Да
лее, посмотрите на евангельского отца: вызвала ли строптивость сына хотя 
одно жестокое слово из его сердца? Нет, евангельский отец тем больше ока
зывает нежной кротости сыну, чем больше грубостей выказывает сын: по
ступайте и вы так. Вы любите детей? Поступайте же, как поступает любовь, 
которая терпелива. Грубость и брань в ответ на грубость только раздража
ет грубого. Если нежность отца не всегда может смягчить злое сердце сына, 
то злость и шум столько же могут утишать его, сколько масло пламень. Будь
те благоразумны по крайней мере для успеха в своем деле. Будьте кротки, 
хотя бы для того, чтобы не уничижать себя пред детьми злыми. Если они 
заметят злость вашу, если заметят неумеренность или несправедливость 
гнева вашего - чем вы будете в глазах их? Только злыми, только несправед
ливыми начальниками, но ничуть не родителями. <<Раб Господа не должен 
ссориться, - говорит апостол о христианском учителе, - но должен быть 
приветлив ко всем, учителен, незлобив, с кротостью должен он наставлять 
противников, не даст ли им Бог обрашения к истине» (2 Тим. 2: 24-25). 
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17) М.З. Отпадение человека от Бога и его возвращение к Богу ( ст. 1 1-32). «Духов
ная беседа», 1889. 

18) Блудный сын. Евангельская притча. «Православный собеседник», 1861. 
19) Об обязанностях христианина по учению евангельских притчей. «Воскрес· 

ное чтение», 1834. 

В Словах и Беседах 
20) Ст. 1 1-32. Павел, apxuen. Кишишвский. Беспредельное милосердие Отца Небес· 

ного, изображенное в притче о блудном сыне, не может служить оправданием для 
откладывающих свое покаяние и исправление жизни. 

21) Ст. 15-32. Филарет, apxuen. Черниговский. Четыре беседы на притчу о блудном 
сыне. 

22) Ст. 15-32. Никанор, en. Уфи.ыский. Об отношении притчи о блудном сыне к роду 
христианскому и к нашему времени. 

Притча о неверном управителе 
(Лк. 16 :  1-13) 

«Духовная беседа», 1868 

Повод, по кое.му притча сказана 
Более года протекло, как Спасителем избраны были из среды Своих после
дователей двенадцать апостолов; следственно, более года было, как Иуда 
носил небольтую корзинку с деньгами, принадлежавшими ученикам, заве
дывая ею, конечно, бесконтрольно. Отзыв об Иуде евангелиста Иоанна пред 
наступлением последней Пасхи ( 12:6) заставляет думать, что поползновение 
к утайке открылось в несчастном ученике вскоре по приставлении его к де
нежному ящику. Господь не мог не знать сего и не желать исправить учени· 
ка, уклонившегося от своего долга. В видах сего давно, быть может, выжида· 
ем был случай сделать внушение Иуде, но так, чтобы оглашением тайны не 
унизить и еще более не ожесточить его. Наконец случай представился. 

Однажды Иисус Христос был на вечери в доме одного начальника фа· 
рисеев и говорил там разные нравоучения, применительно к обстоятель· 
ствам времени и лиц. Толпа народа, вероятно, уже ожидала Его, и потому, 
лишь только вышел Он из дома, обступила Его и пошла за Ним (Лк. 14:25). 
В ней, по обыкновению, находились фарисеи и книжники, как всегдашние 
наблюдатели Его слов и дел, а затем - и всякого рода грешники, между кои· 
ми особенно видны бьuш мытари. Мысль об Иуде, всегда близкая любяще
му сердцу Богочеловека, теперь с появлением последних возбудилась в НеЪi 
живее и с особенною силою. Лучшего случая к вразумлению ученика невер
ного без обнаружения его певериости не могло быть. Личностью, хотя l!f 
собирательною, присоединявшихся мытарей - приставников тоже непра· 
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ведных - вполне прикрывалась личность Иуды. Вследствие сего Спаситель 
начинает говорить о признаках или условиях истинного последования за 
Ним, несмотря на то, что об этом предмете незадолго перед сим уже бьuю 
говорено*. Учение это было предложено сначала прямо, открыто, а потом 
в двух небольших иносказаниях, и заключено так: Тахо убо всях от вас иже н.е 

отречется всего своего имения, н.е может быти Май учmих ( 14:33). Судя по тако
му выводу, сказанному в конце притчи о царе, идущем на войну (ст. 31-32),  
уже можно было предугадывать, что Иисус Христос, повторяя учение об 
отречении от всего мирского, мамеревалея высказать что-то особенное и 
важное, что-то вроде урока против любостяжания и сребролюбия, тем паче 
что такой урок теперь, при виде сборщиков податей, был весьма благона
мерен и кстати и что не без назидания могли слышать его и все сопровож
давшие Спасителя, не исключая и апостолов, хотя всею силою своею этот 
урок должен был пасть на сердце одного из них - Иуды. А что Спаситель, 
изображая признаки последователей Своих, действительно имел какое-то 
особенное намерение, это видно из Его воззвания, которым возбуждалось 
всеобщее внимание в слушателях и которое употреблялось в случаях толь
ко особенно важных: и.меяй уши слъtшати да слъtшит (ст. 35). 

Но в толпе народа при сем обиаружились особенные движения, изме
нившие ход начатой речи. Мытари и грешники, будучи возбуждены к вни
манию известным для них возглашением и желая лучше слышать Учите
ля, стали тесниться, стараясь подойти к Нему как можно ближе: бяху же 
приближающеся к Не.м.у вси мъtтарие и грешиицы послушати Его ( 15: 1 ) .  Гос
подь не отревал их и не останавливал. Это возбудило негодование в фа
рисеях, роптавших, что Учитель до того позволял Себе сближение с яв
ными грешниками, что иногда и ел с ними (Лк. 15:2) .  

Ропот фарисеев не отклонил Спасителя от Его намерения относитель
но предположенного внушения Иуде и мытарям, а только вызвал Его сде
лать предварительно внушение самим неrодователям, чтобы, с одной сто
роны, по казать им безмерную благость Отца Небесного, а с другой - вразу
мить их, как дороги в очах милосердия Божия кающиеся грешники. Вра
зумление это сделано тремя вводными притчами: о заблудшей овце, о поте
рянной драхме и о блудном сыне (гл. 15). С окончанием их Господу благо
временно бьто сделать внушение Иуде под видом урока мытарям, или, что 
то же, начать Притчу о приставнике. Слушателями притчи, конечно, оста
вались по-прежнему и фарисеи, но они теперь отсrупили уже на второй план. 
Теперь их место пред очами Господа заняли Иуда с мытарями и апостолы с 
теми из массы народной, кои выказывали готовность внимать Ему и к коим 

* Иисус Христос в первый раз учил о самоотвержении и крестоношении, будучи в Кеса· 
рии Филипповой, за несколько дней до Преображения (Л к. 9: 23-27); во второй же раз пред
лагает это учение после Преображения, уже по пути в Иудею (Лк. 9:51). 
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притча могла иметь практическое приложение. Святой Лука именует их 

общим названием учеников Христовых: глагалаше же ко учен,ико.м Свои.м. . .  

Цель притчи, различная по различию слушателей 
Что касается до цели притчи, то как она ни различна, по различию и раз· 
породности слушателей, но довольно понятна. К ее уразумению ведет са· 
мое свойство тех личностей, которые поименованы нами как слушатели 
притчи. Святые апостолы в то время, конечно, не имели ничего; но их бу· 
дущее служебное поприще не устраняло их от соприкосновения с благами 
мира. Там ожидала их встреча лицом к лицу с серебром (Деян. 8:18), столь 
ослепительным для сынов века сего; там надлежало им принимать на себя 
должность как бы приставников имений чужих, делающихся потом общи· 
ми им с верующими (Деян. 2: 34-35); там предстояла им необходимость де
лать разные денежные сборы в пользу беднейших церквей и распределять 
их по своему усмотрению (1  Кор. 16:34). Все это ведомо было прежде их 

Божественному Наставнику. Его отеческая предусмотрительность не мог
ла оставить Своих учеников - Своих детей - без должного предостереже
ния от искусительных приражений со стороны мамоны. И вот в предуп· 
реждение, чтобы в будущих проповедниках Евангелия видимые блага мира 
не извратили как-нибудь добрых чувств и стремлений, не ослабили в серд· 
цах их веры и самоотвержения, а что всего гибельнее - чтобы не сдела· 
лись для них целью всех трудов и подвигов, Иисус Христос предваритель
но внушает апостолам, что забота и попечения о стяжаниях земных несвой· 
ственны для них как благовестников Царствия Божия и что служение золо
тому тельцу - этому кумиру мира - ни в каком случае не совместимо с тем 
высоким служением, к коему они призваны. Иуда, с одной стороны, как уче
ник Христов, облеченный властью чудотворении (Мф. 1 0:8) и, следствен· 
но, близкий к Господу, а с другой - как неправедный приставник, обличае
мый своею совестью, тем паче не мог не уразуметь сего урока и не извлечь 
из него побуждения для себя - оставить преступное попечение о земных 
интересах, как всецело ниспровергавшее в нем достоинство апостола. 

Относительно мытарей цель притчи еще виднее. Чем необразованнее, 
грубее и грешнее был этот класс народа Божия, тем чаще и действитель· 
нее могла пробуждаться в нем совесть. Слова Христовы к книжникам и фа· 
рисеям, что мытари упреждают их на пути к Царствию Божию (Мф. 21 :31) , 
и пример быстрого и решительного обращения ко Христу Закхея (Лк. 19: 
2-10) служат ручательством, что в среде сборщиков податей, и кроме стар
шины их, всегда много бьто таких, кои, сознавая свою греховную жизнь, 
хотели бы выйти из греховной бездны, но не находили средств к тому; ХО" 
тели бы для облегчения своей совести не пожалеть подчас и своих сокрО" 
вищ, но недоумевали, что можно, да и можно ли что сделать во спасение 
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души своей от мамона неправды? Понятно, что при таком направлении 
этих людей, которых и самое богатство не спасло от презрения со сторо
ны ученой знати иудейской, но которые в то же время не оставляли случа
ев слышать Слово Божие и, следственно, думали о благовествуемом Цар
ствии и искали пути к примирению с Богом, учение Христово о том, что 
неправедным богатством можно умилостивить правду Божию и стяжать 
вечные кровы, долженствовало послужить дверью к выходу из того мрака 
скорби и уныния, в котором томились их души, ища света Божия. 

В том же смысле и с одинаковою целью притча могла относиться к тол
пе книжников и фарисеев. Спасительное слово Небесного Учителя, конеч
но, и теперь не оказало спасительного действия на огрубевшую совесть сих 
лживых понимателей и кривотолков Царства Мессии. Дух надмения и упор
ства всегда поддерживался в них лишь пустым ханжеством и алчностью к 
обогащению, даже до жестокости к ближним. За всем тем это приточное 
учение о наилучшем употреблении богатства, нажитого неправдою, и для 

сего гордого класса слушателей было необходимо, если не в том отноше
нии, чтобы им обратиться ко Господу и исцелеть; то в том, да оправдиrш:я 
через них пре.мудростъ от чад своих (Мф. 1 1 :19). Без него последняя обличи
тельная речь Спасителя к книжникам и фарисеям, изложенная в Еванге
лии от Матфея (23:36), могла бы показаться слишком строгою и грозною. 

Наконец, и не фарисеи - богатые, но обогащавшиеся, подобно фари
сеям и мытарям, средствами богопротивными, точно такое же могли из
влечь для себя назидание из притчи, как и явные грешники, и мнимые 
праведники. Что же касается до тех из богачей слушателей, кои приобре
тали земные блага честным трудом и воздержною жизнью, то для них прит
ча служила к евангельскому милосердию и состраданию относительно бед
ных не прямо, а через вывод и заключение от меньшего к большему и от 
худшего к лучшему. Если и неправедно нажитым богатством, через уделе
ние его бедным и неимущим, можно приобретать вечные обители в дому 
Отца Небесного, то тем скорее и вернее можно наследовать эти обители 
и удостоиться блаженного возлежания со Авраамом через разделение с 
немощною убогою братнею богатства, приобретаемого благословенным 
трудолюбием и вообще средствами, одобряемыми законом и совестью. 

• Конечнwй предел npumчu 11 ее нjювоуtlение 
Заключение учения, имеющего не одно, а многие цели, не могло быть вы
ражено в одном месте и одним стихом. Это служит причиною, что толков
ники не согласны между собою в том, где именно настоящий конец прит-
1Ш. Нет нужды приводить здесь эти разные мнения; но во всяком случае 
не лишним будет относительно окончания притчи заметить следующее. 

Наибольшая часть комментаторов видят конец притчи в 9 стихе: и Я 
говорю вам: приобретай� себе друзей богатством. неправедпым, 1етобы они, ког-
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да обнищаете, при'НJ/Ли вас в вечнъtе обители. Надобно признаться, что это не 
без основания. Приведенный стих всего скорее можно принять за обьll(. 
иовеиное заключение, как потому, что он, заканчивая собою иносказание, 
содержит в себе практическое приложение или нравоучение, прямо вы· 
ведеиное из содержания притчи, так и потому, что это нравоучение и внещ. 
нею своею формою сходно с таковыми же нравоучениями во многих дру· 
гих притчах; таковы, например: о царе, состязающемся с своими рабам11 
(Мф. 18:35) , о человеке домовитом (Мф. 20: 16) ,  о десяти девах (Мф. 25:13) 
и другие, где краткие нравоучения, по согласному мнению всех, составля· 
ют решительный конец притчей. Однако заключение 9 стиха не есть впол· 
не окончательное. Оно объемлет собою всех зажиточных люДей вообще, 
всех фарисеев и мытарей, всех фарисеев и простолюдинов и ,  наконец, 
Иуду; но оно не имеет ни малейшего применения к лику прочих апосто
лов и, следственно, во всяком случае, есть не более как заключение час'!' 
ное, необходимо предполагающее таковое же другое. Иначе притча оста· 
лась бы без полного конца. 

Это заключение действительно есть и находится в трех следующих за· 
тем стихах: И та", еии въt в штраведио.ы богатстве ue б'Ьi.ли вериы: кто поверит 
вам истиииое? И еии в 'Чужом ue были вериы: "то даст вам ваше? Никакой слуга 
ue .может иужитъ двум господам: ши одиого будет иеиавидетъ, а другого любитъ; 
ши одио.ыу cmauem упорствоватъ, а о другом иерадетъ. Не можете служитъ Богу 
и .ыамоие. В нем содержится прямое приложение притчи не только к апо
столам как будущим провозвестникам Царства Христова, но  и к Иуде как 
ученику Христову, уже прельстившемуся блеском златиц и сребренников, 
но еще не отпадтему от лика апостольского. По внешней форме это при· 
ложение имеет вид условной энтимемы и может быть выражено так: «Кто 
не верен в малом, тому не поверят многого: итак, если вы не верны будете 
в распоряжении имением малым и скоропреходящим,  то не поверят и не 
дадут вам вечного, истинного, многоценноrо». Само собой следует, что 
это заключение частное, как и быть должно. Нравоучение, в нем содержа· 
щееся, до того не всеобъемлюще, до того относится к одним апостолам, 
что как первое (нравоучение), направленное к мытарям и фарисеям, не 
приложимо к ученикам Христовым, так и это последнее решительно не
применимо ни к кому другому, кроме апостолов. Это служит базисом той 
мысли, что нельзя, как мы видели, принять за слушателей притчи ни апО' 
столов одних, с исключением фарисеев и мытарей, ни сих последних, с 
устранением учеников Христовых. 

Но и двенадцатый стих не есть последний термин притчи. Должно за· 
метить, что на следующий за ним 13 стих почти все западные толковник!! 
смотрят как на что-то лишнее, не имеющее никакой связи с контекстом. · 

тах что и лучшие из них ничего более не находят сказать о нем, как только 
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то, что он взят из Евангелия Матфея (6:24). Между тем названный стих 
скорее необходим для полноты заключения притчи. Обнимая всех слуша
телей притчи, без отношения к нравственной стороне их жизни, а также и 
к тому положению, которое одни из них занимали, а другие готавились 
занять в среде людской, он служит объединением и обобщением обоих пре
дыдущих частных заключений. Мысль его такова: «Служение двум против
ным началам, каковы Бог и мамона, не может совместиться в одном лице 
служащем». Здесь самый краткий и окончательный вывод и предел притчи. 

Что же касается собственно до порядка, в коем нравственное прило
жение притчи относится ко всему составу слушателей, то его можно опре
делить так. Нравоучение первее всего направлено было к мытарям, как 
потому, что они подали повод к произнесению притчи в настоящую мину
ту, так и потому, что они служили прикровением личности, составлявшей 
последнюю цель ее - прикровением Иуды. При этом нельзя отвергать 
мнения некоторых, что самый образ изложения притчи, то есть образ суж
дений и действий домоприставника, взят с образа мыслей и поступков 
мытарей. Если где, то в основном в мытницах, или таможнях, могли быть 
в употреблении подобные сделки при взимании пошлин с товаров. Там и 
количество, и вес, и мера - не масла только и пшеницы, но и всего, что 
ввозилось и вывозил ось, - могли быть умаляемы в видах получения извес
тных за то благодарностей. Затем нравоучение относилось к фарисеям и 
ко всем богатым. Это нравоучение находится в 9 стихе. 

Далее Спаситель имел в виду Иуду, длЯ которого нарочито притча и была 
сказана и который, сделавшись приставником неверным, оставался еще в 
числе ближайших учеников Его. Как неверный хранитель ковчежца, Иуда 
не мог не сознавать, что притча близко касалась егQ как содержанием, так 
и нравоучением, из него выведенным. И в самом деле, при звуках слов Хри
стовьiХ «мамона неправды» и <<вечные кровы» голос собственной совести 
его- совести, омраченной недугом, но еще не утратившей жизненной силы 
и не огрубевшей в противлении добру, - этот голос не мог не напомнить 
Иуде, что нравоучение относилось и к нему и содержало в себе прямое ука
зание, как поступить ему с утаиваемою суммою, чтобы, покончив навсегда 
с этою мамоною неправды, возвратить себе утраченную вечность и спо
койствие духа, удержать вполне достоинство апостола и приобрести не вре
менное убежище на земле, как ему думалось, а вечные блага на небе. 

Но, указав спасительный выход из ненормального положения Иуде как 
блюстителю общественного ящика, Господь вслед за сим присовокупляет 
и то, что должно относиться к нему же (Иуде), но уже как к благовестнику 
Царствия Божия, побуждая его в то же время и к неотложному заглажде
нию певериости в прошедшем и к сохранению неукоризненной верности 
в будущем (ст. 10). А чтобы и теперь прикрыть обличаемую неверность 
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Иуды, как она доселе прикрываема была мытарями, Иисус Христос обра· 
щается ко всем апостолам (ст. 1 1-12), чтобы, с другой стороны, оградить 
и укрепить в них святую верность против ожидавших их прилогов и иску
шений и через то сделать их вполне достойными тех истинных и много
ценных благ, тех духовных и благодатных сокровищ, которые им, по пре
имуществу, предназначены бьти как бы в собственность и которыми они 
в свое время имели обогатиться «Не в меру»; чтобы, в свою чреду, обога
тить истинным богаведением и богочестием обнищавшее человечество. 

Отличительные особенности притчи 
Заключая все, что доселе бьто сказано нами, с целью уяснить подлинный 
смысл притчи, справедливым находим заметить, что «притча о пристав
нике», видимо, выделяется из ряда прочих притчей, более или менее по· 
хожих одна на другую, и носит н·а себе особый и своеобразный тип. 

К этой особенности притчи можно отнести: а) то, о чем мы частью 
уже сказали, то есть что учение, здесь содержащееся, преследует разные 
цели, по разнородности слушателей; а потому не могло заключиться, по
добно другим притчам, разом и категорически, а требовало соответствен· 
но разным состояниям поучаемых окончания постепенного, п о  частям; и 
выраженного не одним стихом, а многими; б) то, что в основание еван· 
гельского нравоучения положены действия человека, коего житейская 
ловкость и догадливость в устроении судьбы своей хотя и похвалены гос· 
подином притчи, но тем не менее нравственного настроения души его, 
обнаружившегося в поступке явно нечестном и несправедливом, никто 
похвалить не может. 

Впрочем, об этих двух особенностях должно сказать, что они как ни 
характерны, но вовсе не таковы, чтобы через них рассматриваемая прит
ча резкою чертою отличалась от прочих, потому что они, хотя очень не 
во многих, и не обе вместе, однако встречаются и в других евангельских 
иносказаниях. Так, например, многостишное заключение мы видим в прит
че о человеке домовитом, отдавшем виноград свой делателя м  (Мф. 2 1 : 42-
44). В притче о том, 1Сако подобает.мд��,итися и нестужати (Л к. 1 8: 1-3), пред· 
ставляется судия слишком невысохой набожности, потому что он ни Бога 
не боялся, ни людей не стьщился: за всем тем его решение положить ко
нец докукам вдовы - служит мало того, что воодушевлением к непрестэJI· 
ной молитве для всех избранных Божиих, но и основанием того, что Сам 
Бог, преблагий и святой Промыслитель, ставится как бы в параллель с су· 
дьею столь недостойным. 

Особый тип этой притчи отразился на самом ее изложении. ЧтобЬI 
учению, прикрытому иносказанием и имеющему при том разные цели, рэ 
коих одни открыты, а другие сокровенны и ведомы только для некото
рых, - чтобы такому учению сообщить относительно слушавших субъеJ(' 
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тов, наибольший объем и широту, конечно, невозможно было обойтись 
без таких слов и выражений, которые, одновременно касаясь разнород
ных личностей, должны были применительно к их неодинаковой нрав
ственной цели содержать в себе и смысл неодинаковый. Само собою сле
дует, что такого рода речь, и не иносказательная, не свободна от векото
рой неопределенности в слоге и даже темноты; а эта неопределенность, 
встречаясь и в содержании притчи, и в самом нравоучении, служит, в свою 
чреду, одною из немаловажных причин, почему в трактуемой притче го
раздо более усматривается трудностей и недоразумений в отыскании под
линного смысла и значения, чем во всех других. 

Коснувшись трудностей в понимании притчи, в заключение не излиш
ним находим присовокупить, что обыкновенные человеческие средства 
и пособия толкования, конечно, и здесь, как и везде, благотворны и необ
ходимы; но они одни еще недостаточны к истолкованию учения свыше 
человеческого. Проевещеине научное и школьное, как бы ни казалось ос
новательным и обширным, но в деле изъяснения слов небесной истины 
дотоле не будет вполне плодотворно и истинно, доколе не соединится с 
просвещением опытно-духовным и благодатным. Последнее, проистекая 
из непоколебимой веры в Господа Иисуса Христа как Сы?Ш Бога живаго 
(Ин. 6:60) и в Его глаголы как магалы живота вечного (Ин. 6:68) и сопро
вождаемое жизнью святою и благочестивою, образуется под осенением 
Духа Божия, испытующаго и глубинъt Божия (1 Кор. 2:10). Такое просвеще
ние ш об'Ы.мается греховною тьмою, а, напротив, само может разгонять и 
осиявать всякую тьму (Ин. 1:5). В соединении с ним и земная наука, не
смотря на свою предельность и временность, много, очень много может 
привнести света в область истин, хотя бы они были и небесны и вечны. 

Изъяснение притчи 
о неправедном управителе 

Свт. Фи.л.арет, митр. Московский. 
Из Беседъt о милосердии к беднЪLАС 

И Аз вам глагалю: сотварите себе дflyгu от мамоны шправды, да, егда ocrryдeeme, 
приимут в·ы в вечнъLЯ кровы (Лк. 16:9}. Божественный Учитель милосердия 
не оставляет без особого наставления nриближавшихся nосаушати Ею (Лк. 
15:1} и таких учеников (Лк. 16: 1 ) ,  как мытари и грешницы, которые как в 

приобретении, так и в употреблении богатства руководствовались толь
ко мирскою мудростью, полагаемою в том, чтобы ловко приобрести, по

жертвовать только для большей выгоды, обеспечить себя от недостатка. 
От их мудрования, подобно как и прежде в доме угостители от угощения, 
заимствует Он для них образ учения и предлагает притчу о неправедноw 
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приставнике имения, и сопровождает ее наставлением: Сотворите себе други 

от мамоttы неправды, да, егда оС'/Судеете, прии.мут вы в вечн:ыя кровы. 
Видно, слышавшие сие наставление догадались понять оное не в смыс

ле мирского мудрования, которому никогда не учил Божественный Настав
ник, но в разуме чистой духовной мудрости, потому что Наставник Серд· 
цеведец не нашел нужным прибавить что-либо для ограждения Своего 
наставления от неправого истолкования. Но между христианами случает
ся слышать вопросы: что значит притча о неверном приставнике? что зна
чит сотворитъ себе дfryгu от ма.моиы неправды? Неужели собравший себе бо
гатство неправдою, подав милостыню из неправедно приобретенного, 
может тем приготовить себе добрую обитель в вечности? 

Полагаю, что надобно устранить сие недоумение, а для сего нужно яс
нее иметь в виду содержание притчи. 

Некто имел приставника сельского имения и, узнав, что он расточает 
вверенное, вознамерился отнять у него должность, и для того потребовал 
у него отчета в управлении. Управитель, видя, что должен остаться без 
места и без содержания, призвал людей, которым от управляемого име
ния хлеб и масло были отпущены в долг и, велев переписать долговые за· 
писи с уменьшением долга, подарил таким образом одному пятьдесят мер 
масла, другому двадцать мер пшеницы, в той надежде ,  что, лишась места и 
содержания, из благодарности будет принят ими в дома их. И похвали Гос· 

подь дому строителя неправедпого, яко мудре сотвори. Примечайте, что непра· 
ведный строитель похвален не за неправду, которая не может быть пред· 
метом похвалы и за которую он уже сужден прежде и осужден на отреше
ние от должности, но за то, что мудре сотвори, что искусно распорядился. 

Для правильного разумения сей притчи надлежит взять в соображе· 
ние общее правило, что как видимый предмет притчи, по свойству вещей, 
не во всем может быть сходен с предметом, означаемым притчею, то не 
все, что принадлежит к повествованию притчи, может принадлежать к ее 
уподобительному значение и толкованию. Например, в притче о судии не
праведном, Бога ne боящемся и человек ne срам.ляюще.мся (Лк. 18:2) ,  который 
вдове, долго, ежедневно неотступно просившей защиты, наконец оказы· 
вает просимую справедливость, к уподобительному толкованию прина.д· 
лежит, во-первых, самое имя судии, во-вторых, последняя часть повество
вания, и сим иносказанием означается, что Бог усердную и неотступную 
молитву наконец приемлет и исполняет, а подобные черты первой частl'l 
повествования, изображающие судию неправедным, Бога ш баяще.мся и чt 
A08ett не срам.ляющемся, не принадлежат к уподобительному толковани!О 
притчи, потому что в сих чертах являются человеческие свойства, оче
видно, песообразные со святостью Судии Бога. Подобно сему и в притче о 
неправедном приставнике неправда и певериость входят только в пове-
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ствование притчи для его полноты, а к уподобительному значению прит
чи не принадлежат, как черты, весовместные с духом учения Христова. 

Истинное же значение притчи определяется следующими чертами. 
Приставник управляет чужим имением: подобно сему всякий человек в на
стоящей жизни пользуется богатством и другими дарами Божия творения 
и провидения, не как независимый обладатель, никому не обязанный от
четом, но как приставник, обязанный отчетом Богу, Которому единому пер
воначально и существенно все принадлежит. Приставник наконец должен 
оставить управление и дать в нем отчет: подобно и всякий человек с окон
чанием земной жизни должен оставить то, чем распоряжал на земле, и дать 
в своих действиях отчет пред судом Божиим. Отставляемый приставник 
видит, что останется скудным и бездомным: подобно сему преставляемые 
от земной жизни и ные благовременно в смиренном самопознании откры
вают, а иные поздно усматривают, что они скудны подвигами и добродете
лями, что не стяжали довольно веры и любви к Богу, не довольно укрепи
лись в молитве, н е  совершили достаточных подвигов воздержания и само
отвержения или страдания за истину, которые отверзли бы для них одну 
из обителей небесных. Что делать бедному приставнику? Что делать скуд
ной душе? Приставник имеет надежду быть принят в дома тех, которым 
он от избытка вверенного ему управления сделал одолжение. Душа, при 
недостатке совершенства, имеет надежду, что бедствующие и скорбящие, 
которым она от своего земного благосостояния подавала помощь и уте
шение, благодарною молитвою веры помогут и ей отворить дверь вечно
го крова, которую себе отверзают верностью в подвиге терпения. 

Конечно, слово притчи ясно показывает, что она, употребляя мирское 
мудрование в подобие духовной мудрости, отнюдь их не смешивает: Сын� 
ве века сего мудрейши паче сынов света в роде своем суть. То есть: как жаль, что 
чада мудрости мирской имеют довольно искусства среди самого разруше
ния темными средствами устроить свое временное благосостояние, а чада 
света, ученики мудрости Божественной часто не употребляют довольно 
тщания, чтобы при ее свете, с ее силою уравнять и управить свой путь в 
вечные кровы! 

Остается изъяснить выражение ма.моиы иеправды, чтобы неясно пони
маемые слова не закрывали чистоты учения. 

У сирийцев был идол, который назывался мамона и суеверно почитал· 
ся покровителем богатства. От сего и к самому богатству перенесено то 
же название: мамона. Господь, конечно, не без причины вместо простого 
liазвания богатства употребил слово мамона, в котором с понятием fioюm.. 
ства соединяется понятие идолос.лужения: и причину сего не иную можно 
nредположить, как ту, что хотел означить не просто богатство, но богат
ство, с пристрастием собираемое, с пристрастием обладаемое, делающе

еся идолом сердца. 
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Таким образом определяется смысл и целого выражения мамона неправ. 
ды. Это значит богатство, которое чрез пристрастие к нему сделалось не
праведным или порочным; ибо в священном языке неправда может оэна· 
чать вообще порок, подобно как и правда - вообще добродетель. 

Что же посему значит наставление: сотворите себе други от ма.м.тtъt не
nравды? Это значит: богатство, которое чрез пристрасти е легко становит
ся у вас мамоною неправды, веществом порока, идолом,  обратите в доб
рое стяжание чрез благотворение бедным и приобретите в них духовных 
друзей и моЛитвенников за вас. Что касается до тех богатых, которые не 
только не свободны от неправды пристрастия к богатству, но и отягчены 
неправдою злоприобретения, - они напрасно ищут легкого способа при· 
крыть свою неправду в притче о неправедном приставн ике. Но если хо
тят истинного, собственно к ним относящегося наставления, то найдут 
оное в истории мытаря Закхея. Он неправду пристрастия к богатству очи· 
щает милостынею: се nол-и.мения моего, Госnоди, дам нищим; другую, более 
тяжкую, неправду злоприобретения заглаждает справедливым удовлетво· 
рением обиженных: аще кого чим обидех, возвращу четверицею (Лк. 16:8) . 

Изъяснение притчи 
о неправедном приставнике 

. (Лк. 16: 1-8) 
Свт. Феофан. «Странник», 1869 

Приточная история (ст. 1-8) ясна сама по себе. Требуют н е  объяснения, а 

больше указания некоторые невысказанные частности, чтобы само собою 
обозначилось, что как в приточной истории неопределенны точные rpa· 

ницы всех обстоятельств, то никак не следует иносказательного толкова· 
ния проводить по всей этой истории. 

Ст. 1 .  Глаголаше же ко ученикам Своим: 'ЧеЛовек 'Не'Кий бе богат, иже и.м.яше 
nрuставника: и той О'IС.//,еветан б'ыстъ к н�у. яко расточает имения его. 

Когда святой евангелист говорит, что Спаситель, поговорив к фарисе
ям и книжникам, обратился с речью к ученикам, то разумеет под сими не 
одних 12 апостолов, но всех, кои собрались слушать Его с готовностью сле
довать Его урокам. Таких всегда было много. В Евангелии от Иоанна (6:66) 
говорится, что многие из учеников Господа оставили Его и больше за Ним 
не ходили. Стало быть, все ходившие за Ним и внимавшие Ему считалисъ 
учениками Его. Святой Лука в слушавших Спасителя видит целый народ 
учеников (Лк. б: 17). Были они и в эту пору. О мытарях именно говорится, 
что они приблизились к Спасителю, чтобы послушать Его ( 15: 1 ). 

Богатый человек не обозначается никакими особенностями, как де
лается в следующей притче ( ст. 19 и далее) ,  потому что н е  он главное лицо 
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притчи, а приставник. Он был богат настолько, что нужно было пристав
ника. Были ли другие приставники, не поминается. Дело не в мере богат
ства господина, а в житейской практичности сынов века, которая может 
быть вполне выражена и в одном примере, в распоряжении и незначи· 
тельным имением. Приставниками бывали большею частью доверенные 
из своих рабов, какой обычай и доселе держится на востоке. Но пригла
шались иногда на  это место и свободные лица и служили на условиях. При· 
с;тавник притчи, как видно, принадлежал к числу свободных; потому что 
от господина, у которого служил, боится не побоев, темницы или другого 
какого наказания за худое управление имением, а только отставки от мес· 
та и из-за того бедности и нужды. 

Приставник оклеветан, что расточает имение. Слово 0/Шветан. (��1181'\. 
от �tа/3сХЛ.Л.rо, откуда Sta!X>Л.O� - клеветник) указывает будто на ложный до
нос - клевету; но слово сие означает и справедливый донос. В настоящем 
случае донос, видимо, был правый, клеветой же назван он, может быть, 
потому, что сделан не открыто, а на ухо. Все течение речи показывает, что 
приставник был виноват; и сам против обвинения господина ничего не 
говорит, верно, потому, что нечего было сказать. Расточение имения в от
ношении к управителю ближе всего значит: худо управляет, распустил име
ние, ни за чем не смотрит, все идет не впрок. Не видно, чтобы он корыста
валея прежде хозяйским добром; иначе по устранении от управления он 
не должен был ожидать крайней бедности, разве только предположить, 
что, корыстуясь, все проматывал. Прямая мысль - приставник оказался 
таким, что от его управления не было пользы ни господину, ни ему самому. 

Ст. 2. И пригласив его рече е.му: что се саышу о тебе? воздаждъ ответ о npu
cmaв.лe'Нuu домов'Ш!.М: ш воз.можеши бо ктому дому строити. 

Господин только услышал и верит - и 'на основании слуха делает опре
деление отставить приставника, не оправдавшего доверия. Верно - вина 
была так очевидна, что нечего было удостоверяться в истине ее и наво
дить справки. Господин прямо решает: не может более править домом и 
хозяйством; дай ответ: не дай объяснение или оправдание против того, 
что слышу, а приготовь все к сдаче, сведи счеты и сдай имение, а затем 
оставь мой дом и иди, куда хочешь. 

Ст. 3. Рече же в себе приставпик дому: что сотворю, яко госnодъ .мой отимлет 
строен.ие дому от .l'ttl!Ш? Копати ш .могу, nросит и стыжуся. 

Слово господина было так решительно, что не оставляло приставнику 
никакой надежды удержаться на прежнем месте. Между тем он не видит 
себя теснимым или окруженным надзором; имеет полный простор - при· 
rотовить отчетность. Этою свободою и воспользовался он, чтобы промыс
лить о себе на будущее время. Открылась крайность его положения: ему 
оставалось одно из двух: или умереть с голоду, или вести жизнь скорбную 
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и унизительную - идти в работники, на поденщину или оросить милосты
ню. Копати, то есть работать заступом в садах, огородах и полях, - самый 
обширный способ добывания пропитания для рабочего класса на восто
ке, - копать, говорит, не могу. или потому, что стар уже, или потому, что 
непривычен; просити стыжуся - верно был известен в своем месте. 

Ст. 4. Разумех, что сотворю. Догадался, как выпугаться, пришла счастли
вая мысль, исполнение которой - нетрудное и бывшее вполне в его ру· 
ках - обещало ему и кров, и содержание, и защиту. Что именно придум<j.· 
но, не высказывается наперед; но план был хорош, и приставник с уверен
ностью мог обещать себе: Да егда отставлен, бjду, приимут .мя в до.м:ы своя. 

Ст. 5-7. Что придумано, видно уже из дела, но как вздумано,  так тотчас 
и делается. План приводится в исполнение с поспешностью: может быть, 
времени не было, а может быть, имелось в виду нечаянностью одолжитель
ного предложения поразить должников и тем больше расположить их в 
свою пользу. К этой же цели направлены и вопросы: ты сколько должен, а 
ты сколько? Он знал, сколько кто должен, но хотел резче выставить одол� 
жение, говоря как бы так: вот какую я делаю тебе уступку, а тебе вот какую. 
Согласие на это должников предполагалось, о нем и речи нет; потому что 
действие шло в духе их. Ясно, верно, для них было и то, чего ради это дела· 
лось, равно как для приставника не подлежало сомнению, что он не будет 
забыт. Почему не поминается о секретной какой-либо относительно сего 
сделке. Сущность плана состояла в том, что приставник при с ведении сче
тов вздумал сделать должникам господина своего значительное одолже
ние - скидкою со счетов их, у одного 50, а у другого 20 частей со ста, -
чтобы из благодарности они после приняли его в дома свои. Что значит та 
и другая мера, чего ради одномууступлено 50, а другому 20, было ли только 
два должника или больше - определение этих частностей для притчи ни· 
чего не значит. Имелось в виду только указать, что приставником предпо
ложенная цель достигнута: он умудрился обеспечить себя н а  будущее. 

Ст. 8. И пахвали Господъ дому строи1ТU1./LЯ неправедпого, яко ..мудре сотвори. 
Приставник не размножал речей не только со сторонними, но и с са· 

мими должниками: все делалось молча - умственно, как математические 
выкладки. Уж итог, следствие, само дело показало, как все п ридумано хо
рошо. Предположить надобно, что приставник о ставил уже дом господи· 
на и принят в домах должников его. Господин или догадался, или допы· 
тался, почему и как это сделано, и похвалил приставника, не за неправду. 
а за то, как искусно он сумел обеспечить себя на будущее время, находясь 
в такой крайности, и дело свое провел так, что к нему пристать нельзя. 

Лохвали Господь - IC'6p\Oii - относится не к Господу Спасителю, а к госпо
дину, богатому человеку. Если допустить, что Спаситель похвалил непрэ
ведного приставника, то вместе надо признать, что слова сии вносит свЯ· 
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той евангелист. Но этим возмутится все сказание: история приточная ос
танется без конца; слова яхо сымве века сего мудрейши сутъ и проч. будуr отно
ситься к святому евангелисту - и чтобы их отнести к Спасителю, надо пред 
ними прибавить: «говоря » ,  на что никакого нет основания. Очевидно, к 
тому же, что речь с 1 стиха по 13 идет непрерывно, в естественной связи, и 
должна быть признана исходящею из уст Спасителя - вся в целости. Сле
довательно, Он же сказал: похвали господь, - и  стало быть, не о Себе сказал, 
а о том уже, кого господом кuрю� - назвал в 3 стихе и господином - nрю� 
(у нас по-русски) в 5.  Это замечание нужно для тех, которые, относя слова 
nохвали Господь к Спасителю, сами на себя наводят смущающее недоумение: 
как похвалил Господь неправедного? Хвалит не Господь, а господин. 

Изъяснение притчи 
о неверном управителе (Лк. 16: 8-13) 

Н. Розанов. «Сmранних», 1860 
Господин не только н е  требует от приставника растраченного им имуще
ства, не только не подвергает его наказанию за неверность, как поступает 
господин в другой Евангельской притче (Мф. 18: 24-25, 34; 24: 48-51;  25: 
26-30) , но еще хвалит его: и похвали Господь дому строителя шправедн.ого 
(ст. 8), - хвалит, конечно, не за расточение имущества, не за обман и ве
роломство, а за его находчивость, за изобретательность ума, какую он по
казал в своем последнем поступке, за то именно, что он мудре (<ppov\�ro�) 
сотвори (ст. 8). Беспечный к своей будущности во все время своего управ
ления, он сумел воспользоваться последнею возможностью, чтобы избе
жать тяжкой участи - копать землю или просить милостыню, и поступил 
при этом действительно очень мудро, сообразительно: он не утаил от гос
подина своего всего, что роздано им было в долг, чтобы тем удобнее скрыть 
обман свой и в случае обличения не подвергнуться слишком большой от
ветственности; он и н е  п рисвоил себе той части долга, которую простил 
должникам: тогда господин мог бы отобрать у него все, что имел он (Мф. 
18:25), а если бы и не отобрал, то, во всяком случае, такое незначительное 
имущество, какое он оставил за должниками (ст. 6-7), ненадолго бы обес
печило его; между тем как в руках должников оно было в безопасности, и 
должники, обязанные ему признательностью, сделавшись его друзьями, 
могли доставить ему гораздо большую пользу, чем какую он мог бы извлечь 
из утаенных и м  остатков имущества своего господина. Эту-то сообрази
тельность, независимо от ее нравственного достоинства, и похвалил roc· 
nодин в приставнике. Он похвалил приставника, говорит блаженный Ав
густин, обращая внимание не на вред, который он причинял ему. а на его 
ум (ingenium). Так мы, когда слышим о каком-нибудь ловком, остроумном, 
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хотя бы и худом, поступке, осуждая самый поступок, удивляемся изобрета
тельности ума, с какою он совершен был, и невальна хвалим ее, сожалея 
только о том, что она направлена была не на хорошее дело. Так Сам Спа
ситель, говоря Своим последователям: будите мудри, яко змия (Мф. 10: 16), 
- не злобу и ядовитость змеи, конечно, представляет в пример верующим, 
от которых требует, чтобы они были просты, как голуби; но указывает на 
ту мудрость, догадливость и изобретательность, какую змеи, мудрейшие 
из всех зверей земных (ер. Быт. 3: 1), обнаруживают в своих действиях. 

Сказав о том, что господин похвалил приставника за его мудрый по
ступок, Господь замечает при этом, что с·ыиы века сего мудрейши па'ЧI! сътов 
света в роде своем. суть (ст. 8). Сей ве?С (иначе время или мир) ,  по употребле
нию этого выражения в Священном Писании, в противоположность бу
дущему веку или вечности (Ин. 8:35 и др. ) ,  означает вообще настоящую 
земную жизнь, ограничиваемую временными пределами и исполненную 
забот, обольщений и всякого рода неправды (Мф. 13:22; Рим. 1 2:2; 1 Кор. 
2:6; Гал. 1:4; 2 Тим. 4:10 и др.) .  Съты ве?Са сего - это люди, преданные миру. 
которые нисколько не пекутся о будущем веке и заботятся только об удоб· 
ствах настоящей временной жизни. Именем света, в противоположность 
т.ме ве?Са сего (Еф. 6:12; Ин. 3:19; 12:46; Деян. 26: 18 ) ,  часто в слове Божием 
называется Сам Бог (Ин. 8:12; 1 Ин. 1:5}, свет истиюtъtй, просве'IJ&ающий вся
хого ·че.Jtове?Са (Ин. 1 :9), пришедший в .мир (12:46) и давший иам свет и разум, да 
позпаем Бога истиппаго и да будем во истииием Сыш Его Иисусе Христе (1 Ин. 
5:20). А съта.ми света (Еф. 5:9; 1 Фес. 5:5) называются люди, просвещен· 
ные светом истинного боrопознания, которые служение Богу предпочи· 
тают служению миру и спасением души своей дорожат более, нежели вре
менными удобствами земной жизни. В обширном смысл е  такое название 
может относиться в подзаконном мире к иудеям, избранному народу Бо
жию (Втор. 14: 1-2; Мф. 8: 10-12}, а в христианском - ко всем вообще 
христианам (Ин. 1: 12; 1 Ин. 3: 1 и др. ) ;  в собственном же смысле оно при· 
надлежит избраннейшим из христиан, сравнительно с другими людьми, 
христианами и не христианами, съtпа.ми ве?Са сего. 

В чем же состоит та мудрость, которою, по слову Спасителя, сыны века 
сего превосходят сынов света? В том, очевидно, в чем показал мудрость 
свою неправедный приставник - в  заботах о своей будущей (временной) 
судьбе и в изобретении средств для устройства ее. Сыны века сего действи· 
тельно обнаруживают в этом отношении много мудрости и могут служить 
примерам для сынов света. Сыны света, если глубоко преданы своему вы· 
сокому званию, не представляют такой мудрости в своих житейских делах 
ни таких забот, ни такой находчивости. Многие из них и в отношении J( 

небесному своему отечеству не представляют такой мудрости, какую пред· 
ставляют сыны века сего по отношению к земной своей жизни, - не пред· 
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ставляют они (говоря вообще) ни таких постоянных, неусыпных забот о 
будущей своей жизни, ни таких усилий ума и воли, такой предусмотритель-
1юсти, изобретательности, разнообразия средств к достижению своей цели 
и т.п. По общему повреждению человеческой природы, и они бывают к 
худому более склонны, нежели к доброму, - к  чувственному, очевидному и 
близкому более чувствительны, нежели к духовному, отдаленному и неиз· 
вестному. «Люди, приставляемые к управлению человеческими делами, -
говорит блаженный Феофилакт, - стараются всеми силами о том, чтобы 
иметь какое-нибудь утешение, если будут оставлены от своей должности. 
А те, которые удостаиваются звания сынов света, то есть которым вверя· 
ется строение духовных дел, не думают о том, как бы после настоящей 
жизни получить вознаграждение .. .  При человеческом приставничестве мы 
заботимся о том, чтобы иметь убежище, если лишимся должности; а в де
лах Божеских мы не оказываем попечения о том, какой дадим отчет по 
оставлении настоящей жизни. Поэтому и называемся неразумными, по
тому что не размышляем о том, что полезно нам после этой жизни». 

Но не во всех отноШениях сыны века сего мудрее сынов света, а толь
ко в роде своем (ei� tт)v reveav tт)v ёa.utrov) .  Выражение в роде своем придано 
здесь как бы для ограничения похвалы мудрости сынов века сего, для оп· 
ределения ее степени и достоинства. Они мудрее сынов света, однако не 
безотносительно, н е  во всем вообще, в чем может и должна проявляться 
мудрость человека, а только в одном отношении, в том именно, что они 
весьма много и с величайшим терпением и искусством заботятся о своих 
житейских делах, о том, что естъ и питъ и во -что одетъся. Всех бо сих языцы 

(сыны века сего) ищут (Мф. 6: 30-31 ) . В этом только отношении они и 
превосходят сынов света, и только по своей заботливости, а не по пред· 
мету ее, могут служить примером для сынов света. В этом только отноше

.нии и неправедный приставник представляется в образец для верующих, 
а отнюдь не в том, чтобы мы, подобно ему, употребляли неправду для сво
их выгод. По мнению блаженного Августина, «Господь представляет здесь 
довод от меньшего к большему, то есть если приставник так тщательно 
старался об обеспечении своей временной жизни, то тем более мы долж· 
ны заботиться о жизни вечной. И если он, будучи неправедным и испол· 
ненным хитрости, получил похвалу от господина своего за свою заботли· 
вость, то гораздо большей похвалы удостоимся мы от Господа, когда, по
ступая праведным образом, никому не нанесем вреда, а многим принесем 
nользу». То же говорят святой Киприан, святой Амвросий Медиоланский, 
блаженный Иероним, Евфимий Зигабен. 

В следующих затем словах Спаситель научает Своих последователей, 
каким именно образом они могут подражать мудрости приставника, пред· 
ставленного в притче. И Аз глагал.ю вам, говорит он, сотвориrм себе друzи от 
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машты шправды ... (ст. 9). Машта, по общему мнению толкователей Пи
сания, значит богатство. Богатство могут составлять собою предметы раз
личного рода. Но в настоящем месте, как можно видеть из хода всей реч11 
Спасителя, разумеется не духовное богатство, а богатство мира сего ( 1 Ин. 
3: 17), земные блага, которые у людей обыкновенно считаются единствен
ным богатством (Л к. 12:15), - золото, серебро, драг<Щен:н:ые ха.мии, же.м:чуг, вис

сон, порфир, ишк, 6агрян.иуа и всякое 6лаговон.ное дерево и вся:кия изделия из t:JI01«). 
вой кости, из дороzих деревъев, меди, железа и мрамора ... виио, елей, мука, пшени
уа и т.п. (Откр. 18: 12-14, 16), все, что, удовлетворяя потребностям теле
сной природы, доставляет людям наслаждение в жизни и п итает их похо
ти. О таком именно богатстве говорится и в притче о блудном сыне (Лк. 
15:12; 12:30), и в притче о неправедном приставнике ( 16: 1 : 6-7), и в следу
ющей за тем притче о богатом человеке, облачавшемся в порфиру и вис
сон (ст. 19-25). Так поняли слова Спасителя и фарисеи, о которых еван
гелист замечает, что они, слушая речь Господа, ругались Ему, потому что 
были сребролюбивы (cptд.apyupot, ст. 14). Мамона - богатство нужно пони
мать здесь в собственном, обыкновенном значенИи, а н е  в переносном. 

Выражения неправда и противоположное правда, встреч ающиеся весь
ма часто в Священном Писании, подобно тому, как и название богатства, 
употребляются в различном смысле. Неправдоюназывается все то, что про
тивно святости и воле Божией, что нарушает законы правды или отступа· 
ет от ее требований. Отсюда шправдою называется вообще всякий грех и 
беззахон.ие, или иечестие (1 Ин. 3:4; 5:17; Лк. 13:27; ер. Мф. 7:23; Рим. 1:18 и 
мн. др.), а в частности - н.аруштие правосудия (Пс. 81 :2; Лк. 1 8:6), справедли· 
вости (Рим. 3:5; 9:14), верности (Лк. 16: 8, 10) и т.п. Под шправдою (Шtк\а) 
разумеется все ложное, пустое, суетное, ничтожное и временное, все, что 
не составляет истин.ы, которая одн.а пребы.вает и в03М0гает во вех и живет и 
обладает во вех веха (2 Ездр. 4:38). Неправду (Шtк\а) составляет, наконец, по 

учению слова Божия, все земное и чувственное, все, что составляет при· 
надлежиость ветхого 'ЧJ!ЛО8еха, 771..11е1011&аго в noxomex прелестu'Ых (Еф. 4: 22-24), 
и что не свойственно человеку обновленному, служителю Нового Завета, не 

писмсен.и, но духа (2 Кор. 3: 6-9),  члену благодатного Царства Божия, кото
рое нестъ брашно и питие (�� ка\ п6сn�) . но правда (бtкatOO'UVТI) и .мир и 
радостъ о Дусе Святе (Рим. 14: 17; ер. 2 Ездр. 4: 37-38; 2 Пет. 3: 13;  1 Ин. 2:29; 
3:10; Флп. 4: 6, 8; 1 Тим. 6: 9-1 1; 2 Тим. 2: 19, 28; Тит. 2 :12) .  

Богатство в рассматриваемой нами притче называется иеправедны..м, или 

(как объясняют исследователи по свойствам еврейского образа речи) бО" 
гатством неправды (J.IQIШVcX t% Шtк\а�. mamona iniquitatis) ,  nотому что та· 

ким именем назван представленный в притче приставник (oi.кov6J.1.o� � 
&.бtк\щ, dispensator iniquitatis) и что речь Сnасителя ближайшим образоъl 
обращена была к мытарям, грешникам и фарисеям, людям неправедныЪf, 



g!7:-------'Т�р�ет�ь::!2!я�П�а�с�х�а�о�б�щ�е�с::..!т�в�е:.!н!.!н�о�г�о�слуf#.ж�е:.!н!.!НJI��и�н!!:су�с"-!а�Х�р�н�с::...!т!..!!а 
обладавшим богатствами, собранными неправдою. Но и независимо от 
этих частных обстоятельств, богатство может быть названо неправедным: 

1. По способу приобреrтumия, потому что оно весьма часто приобретается 
неправедными или по крайней мере не вполне справедливыми, чистыми 
и безукоризненными средствами - обманом, коварством, хищением, при
своением чужой собственности, неправедным ростом (Пс. 1 4:5),  не
справедливыми договорами, нечистыми связями и многими другими по
добными способами, которые вередко употребляются при собрании бо
гатства, если не самими обладателями его, то родителями и предками. 
Иногда сын или наследник богача сам не может знать, каким образом при
обретено богатство, которым обладает он, всегда ли и во всем собирате
ли его были совершенно безукоризненны пред своею совестью и пред 
судом Божиим, и если никогда не употребляли неправды при собирании 
его, то всегда л и  руководилисЪ одною строгою правдою. «Хорошо сказа
но: богатство неправды, - замечает блаженный Иероним, - потому что 
все богатства от неправды происходят, и если бы один не потерял, дру
гой не мог бы найти. Почему мне кажется весьма верным общеизвестное 
изречение: богатый или сам неправеден, или наследник неправедного». 

2. Богатство может быть названо штраведнъш и по самой цми приобре
тения, и по способу употреблен.ия его. Оно, как и всякий Божий дар, дается 
нам от Бога для того, чтобы мы употребляли его на добрые дела, во славу 
Божию, на пользу ближних и во спасение своей души. «Богатство дается 
нам от Бога, - говорит блаженный Феофилакт, - для того, чтобы мы упот
ребляли его во благо, так, как Он повелевает. Если же мы не употребляем 
его по воле Божией и злоупотребляем им в свою пользу, то делаемся ви
новными; ибо воля Божия требует, чтобы мы употребляли вверенное нам 
богатство на пользу ближних, а не в свое удовольствие . . .  «Богатство назы
вается неправедным, - говорит Евфимий Зигабен, - потому что неправ
дою собирается и потому что избыток его не разделяется бедным». 

3. Неправеднъш может быть названо богатство и потому еще, что не
редко бывает соtИа.то.м. для нас, поводОАt к штравде в разных отношениях -
удаляет нас от правого пути Господня (Деян. 13:10; 2 Пет. 2:15) и делает ви
новными пред вериъш и праведнъш Судиею ( 1  Ин. 1:9; 2 Тим. 4:8). «Прекрас
но названо богатство неправедною мамоною, - замечает святой Амвро
сий Медиоланский, - потому что любостяжание склоняет нас различны
ми соблазнами, чтобы мы служили ему». 

4. Неправеднъш, наконец, может быть названо внешнее богатство и по
тому, что оно суетно, иеnрачно, обманчиво, что оно удовлетворяет только 
чувственным потребностям человека, но не доставляет никакого удовлет
Ворения существенным духовным его требованиям, почему и самый бога
тъtй человек может быть и жа.л.ок, и беден, и нищ .. . и наг (Откр. 3: 17). Б02mre-
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ство '/Uтраведно- это тоже, что брашно гufiлющее (погибающее a1tOAAUJ.1.evчv, 
Ин. 6:27), сО'Кровище, которое -червъ и тля тлит, и татие подкапъtвают и 'Кра
дут (Мф. 6:19) ,  или, как говорит апостол Павел, богатство погибающее (не
надежное, неизвестное, 1 Тим. 6: 17) .  Блаженный Августин, сказав, что 
выражение мамона '/Uтравдъt значит богатство, приобрете н ное неправед· 
ными средствами, говорит далее: «Есть и другое объяснение - мамона Ш· 
правды значит вообще богатство мира, какое б ы  то н и  было». 

Итак, богатство называется '/Uтраведнъtм, или жправдою, потому что не· 
редко (как у мытарей и фарисеев) приобретается неправедными средства· 
ми, не для праведных и святых целей, а для временных, чувственных на· 

слаждений, употребляется только на одни эти наслаждения, служит по· 
водом ко греху и вообще питает только одно тело, вместе с которым ис· 
тлевает на земле, ничего не доставляя для нашей духовной, истинной и 
вечной жизни. Это последнее объяснение может быть п ринято преиму· 
щественно пред другими, потому что имеет в виду все роды земного бо· 
гатства (как бы ни было оно приобретено) и более других соответствует 
дальнейшим словам Спасителя. 

Приставник мудро поступил, когда часть вверенного ему имущества пе
редал своим ближним для того, чтобы вместе с дружбою приобрести у них 
приют себе по удалении от своего приставничества. Так по заповеди Гос· 
пода должны поступать и мы! Имущество свое, которое Господь, верхов· 
ный Владыка всего, дает нам как Своим приставникам и которое передко 
в руках наших становится богатством неправды, м ы  должны употреблять 
на приобретение друзей себе. Но мы должны приобретать себе таких дру· 
зей, которые при нашем оскудении могли бы при'НЯтъ нас в вечные кровъt. С(} 
творите себе други от мамоны неправдъt, заповедует Гос подь, да егда оскудеете, 
прии.мут вы в вечиъtе кровъt (ст. 9). OlЖJдeeme, то есть окончите свою жизнь, 
умрете и вместе с тем лишитесь всякой возможности пользоваться зем· 
ными богатствами. 

Вечиш кровъt (airovtat 01CТ\Vai) - это те обители, которые уготованы на 
небесах любящим Господа (Ин. 14:2), лоно Авраа.мово, н а  котором находил· 
ся блаженный Лазарь (Лк. 16: 22-23) , Царство Небеспое, уготовапиое от сло
жения мира, в котором вместе с Авраамом" Исааком и Иаковом воэ.л.ягут все 

праведиики и иаследят живот вечиый (Мф. 8:1 1 ; 19:30; 25:34). 
Кто же те друзья, которые сами обитают и могут другим давать приют 

не в бренных земных жилищах, а в нерукотворенных и вечных обителях 
на небесах (Деян. 1 7:24; 2 Кор. 5:1 ) ,  и каким образом мы можем соделать 
их своими друзьями? По общему мнению толкователей Писания, совер
шенно согласному с учением слова Божия, под именем друзей разумеются 
здесь те, которых Сам Господь удостаивает названия Своих .мен.ъших брат1т 
е11 (Мф. 25:40), - бедные земными благами и богатъtе верою (Иак. 2:5). Их 
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избрал Бог иаследииками Своего Небесного Царства, им Он дал его как бы 
в собственность (Мф. 5:2:10), в награду за их лишения и скорби, каким 
они, при живой вере и любви к Богу, подвергаются в жизни. Уделяя им от 
избытков своего имущества на необходимые их житейские нужды и по
могая им таким или другим способом в их подвигах богоугождения, мы 
делаем их чрез это своими друзьями; а они в вознаграждение за наше уча
стие к ним могут ввести нас с собою в уготованное для них вечное Цар
ство. «Кто имеет вечные кровы, как не святые Божии? - говорит блажен

ный Августин. - И  кто может быть принят ими в вечные кровы, как не те, 
которые помогают и охотно служат им в их нуждах?» 

Не все бедные - наследники Царства Небесного, не все они и сами вой
дуг в него; да и те, которые войдуr, не могут принимать в него других, срод
ников и друзей своих по непосредственной своей силе и власти. Но они 
моrут возносить за нас молитвы к Богу: Господь по Своей благости усвояет 
Самому Себе те благодеяния, которые оказываются меньшим Его братьям, 
и Он-то примет в вечные кровы тех, которые употребляют свое богатство 
на благотворение ближним. После этого если в числе требующих помощи 
будут люди и н едостойные Царства Небесного, которые не только не могут 
принять своих благодетелей в вечные кровы, но не будут и молиться за них, -
благодеяние от того не потеряет своего достоинства и не лишится заслу
женной награды, потому что оно принимается Самим Богом. И притом, 
как узнать, кто может ходатайствовать за нас пред Богом и кто не может? 

Надобно помнить при этом, что дела благотворительности тогда толь
ко могут быть спасительными, когда они соединяются с другими добрыми 
делами, с верою, любовью и покаянием. 

Тем менее можно ожидать спасительных плодов от милостыни в том 
случае, когда приносят ее от имущества, приобретенного неправдою, не 
думая о покаянии и исправлении, когда подражают неправедному пристав
нику не только в употреблении имущества, но и в способе приобретения 
его неправдою, в том или другом роде. По свидетельству блаженного Ав
густина, еще в его время бьти люди, которые, ложно понимая притчу о 
неправедном приставнике, похищали чужое и, из похищенного уделяя не
сколько бедным, думали, что они поступают по заповеди Господа. Они го
ворили, что выражение сотворите себе други от .мамопъt пеправдъt значит 
hменно приобретать себе имущество неправдою и уделять из него нечто 
Rуждающимся. Такое мнение, скажем вместе с блаженным Августином, 
должно быть совершенно отвергнуто как оскорбительное для святости и 
nравосудия Божия. И по нашим понятиям нельзя одобрить того человека, 
который бы одною рукою подавал, а другою брал. Господь не принимает и 
такого дара, который приносится ему прежде примирения с ближним, 
когда брат паш и.матъ иечто иа иас (Мф. 5: 23-24); так можно ли, не оскорб-



�1l�р�е�т�Ы1�П""а�с""х�а�о�б�ш�е�с�т�в�е�н�н.",о�г�о_"с�луж�""е""'н�и�я�И""и""с:::..у,_,с2а:...:Х�р""и'""с'""т'""а.__ ____ �� 

ляя Его величия и святости, думать, что Ему nриятна будет жертва, nри
носимая от имущества, nриобретенного с явною обидою ближнему - не
правдою, обманом, хищением, насилием, убийством и т.n. ,  будь то милос
тыня м.енъшим Его братъя.м,, или свеча, поставленная nред святою Его ико
ною, или другой какой-нибудь, более или менее значительный дар, nри
несенный пред Его алтарь? Если Анания и Саnфира, no свидетельству 
книги Деяний Аnостольских, подверглись такой строгой казни за то одно, 
что посвящая свое имущество Богу, утаили некоторую часть цены его 
(Деян. 5: 1-1 1) ;  то чего может ожидать себе тот, кто nохищает чужое 11 
только часть его посвящает Богу, оскорбляя Его самым nосвящением (кое 
бо причастие правде к беззако'Нию или кое обще'Ние свету ко тме - 2 Кор. 6: 14-
15)? По Божеским и человеческим законам для оnравдания человека, сде
лавшего неправду, необходимо совершенное исправление сделанной не- 1 
правды по примеру Закхея, который говорил Госnоду: Се пол-и.мтия моего 
дам нищим: и аще кого чим обидех, возвращу четверu:цею (Л к. 1 9:8; ер. Исх. 22: 
1-5; 2. Цар. 12:6). Если похищенного нельзя возвратить no nринадлежно
сти (по случаю смерти или неизвестности владельца) , то с глубоким рас· 
каянием нужно уnотребить его на дела богоугодные. «Доколе, так или 
иначе, не возвратится похищенное, дотоле и не отпустится грех». 

Не можем не привести здесь прекрасного рассуждения святого Иоан· 
на Златоуста из его толкования на nовествование евангелиста Матфея о 
покуnке иудейскими архиереями села скуделънича в погребание страннъщ на 
деньги, возвращенные Иудою nредателем (Мф. 27: 3-1 О) .  «Внимайте вы, -
говорит святой отец, - которые убийствами думаете благотворить ближ· 
ним и принимаете на себя цену душ человеческих. Это м илостыни иудей· 
ские, или, лучше сказать, сатанинские! Есть, nодлинно есть, и ныне та· 
кие, которые, ограбив весьма многих, считают себя совершенно правы· 
ми, если бросят (нищим) десять или сто златниц. О сих-то п ророк гово
рит: И сия яже Ш'Нанавидех, твористе: nО'Крываете смза..м,и алтаръ Господенъ 
(Мал. 2: 13). Не хочет Христос питаться плодами любостяжания, не nрм· 
емлет сей пищи. Зачем ты оскорбляешь Владыку, прИнося ему нечистое? 
Лучше nрезреть томимого гладом, нежели кормить такою п ищею. То дело 
немилостивого, а сие и немилостивого, и обидчика. Лучше ничего не да· 
вать, нежели давать чужое. Скажи мне, если бы ты увидел одного нагого, а 
другого в одежде и, раздев последнего, одел первого, то не правда ли, что 
постуnил бы неправо? Если же, отдавая и все взятое у другого, ты обижа· 
ешь только, а не милуешь, то тогда, когда из лохищенного лишь мале�· 
шую часть даешь и называешь это милостынею, какого не заслуживаешь 
наказания? Если приносившие хромое животное подвергались суду, то тЬI. 
делая хуже, какого можешь ожидать nрощения? В Ветхом Завете хищниi<. 
возвращавший самому владельцу похищенное, все еще не прав был и даже 
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тогда едва смывал свою вину, когда вчетверо уплачивал против похищен
ноrо. Подумай же, какой огонь собирает на главу свою тот, кто не только 
nохищает, но делает еще насилие и не возвращает ограбленному, а вместо 
его отдает другому, и н е  только вчетверо, но и половины не возвращает, 
живя притом не в Ветхом, а в Новом Завете. Он собирает себе тягчайший 
гнев, если не покается. Думаете ли вы, говорил Спаситель, что только те 
одни грешники, н а  которых упал столп? Ни, глаголю вам: но аще не пакаете
ся, вси такожде погибнете (Лк. 13:3).  Итак, покаемся, - заключает святой 
отец, - и дадим милостыню не из прибытков любостяжания». 

Таким образом, притча о неправедном приставнике ни в каком случае 
не может служить оправданием для любящих неправду. В ней не неправде 
учит нас Господь, в Котором Самом нет никакой неправды (Ин. 7:18), а тому 
только, чтобы мы, н е  подражая неправедности приставника, подражали,  
в отношении к нашей духовной жизни, житейской его мудрости (ст. 8); 
чтобы, не обращая даров Божиих в неправду, из самой неправды извлека
ли правду, от ждостойного изводщи честное (Иер. 15:19) , чтобы употребля
ли свое имущество, поелику кто иматъ (2 Кор. 8:12), согласно с волею Вер
ховного Владыки, н а  приобретение себе не временных, земных, а вечных, 
небесных кровов и таким образом чрез праведное исполнение своих обя
занностей в отношении к временным, малоценным вещам показали себя 
верными приставниками Господа, достойными Его высших милостей (Мф. 
25: 15-30; Л к. 1 9: 1 2-26) .  Поэтому-то Господь и говорит далее: Верный в .ма.ле 
и во м:n03е вeptrn естъ, а 1tеnраведный в .мале и во .м-позе неправеден есть ( ст. 1 О). 

Верный - тот, кто честно и правильно, согласно с волею высшего Рас
порядителя, исполняет возложенную на него обязанность - качество, не
обходимо требующееся от всякого приставника ( 1  Кор. 4:2; ер. Лк. 12: 42-
46; Тит. 1 :  7-9) .  Обыкновенно приставники испытываются сначала в пору
чениях .малых по значению и кругу деятельности, и, если они окажутся 
при этом испытании способными, верными, тогда поручают им дела бо
лее обширные и важные. Правда, не всегда можно безошибочно заклю
чить от малого к большему; в большем больше соблазна, чем в малом, и 
потому-то случается и ногда, что люди, которые в маловажных делах были 
эерными, в делах более значительных оказываются неверными. Но по 
большей части бывает так, что кто оказывает себя вф'Н'ЫАС в ..tUJ.Мl.tC, тот ве
рен бывает и в большом, во многом; по крайней мере такому человеку 
можно с большею доверенностью поручить более важные дела, чем тому, 
I<То и в малых делах оказывается неправеднЪJ.Аt, то есть 'Невф'Н'ЫАС (Мф. 24: 
45-51; 25: 2 1-30; Лк. 1 9: 16-26).  Такой человек, можно безусловно сказать, 
11 в более важных делах не будет верен. Если и пустые, незначительные 
эещи соблазняют его, то можно ли положиться на него в обстоятельствах 
более важных? И можно л и  награждать того высшею доверенностью, кто 
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заслужил не награду, а наказание? Кто награждает за неспособиость и зло
употребления, доказанные на опыте? Вот почему Господь и внушает Сво
им последователям, чтобы они благоразумно и праведно пользавались 
своим богатством штравдъt - употребляли его именно на дела благотвори· 
тельности, потому что правильное пользование и м  служит для нас зало
гом на получение богатства истиююго. 

Аще убо в штраведш.м и.мен.ии (tv trp оо(кq> �aj.н.ov(i) верни ж бысте, во иcmuu. 
шrм кто вам веру иматъ (to W.:r10tvov (то есть �a�rovav) tic; u�iv 7tt<JtEUO'Et; (2)? 
И аще в чуже.м (tv t4> &IJ..otp(q> то есть �a�rov(i) верни ж бысте, ваше кто вам 
даст (to i>�itepov ti<; i>�iv бrooet; ст. 12)? Под именем жправедного и чужого 
имения или богатства, очевидно, разумеется здесь то же самое, что выше, 
в 9 стихе, называется богатством штравдъt, то есть внешние, чувственные 
предметы, богатство .мира сего ( 1 Ин. 3: 17). Оно называется жправеднъщ как 
можно видеть из противоположения его богатству истинному, в том смыс· 
ле, что оно ш ucmиu1t0, ложно ('I/Euб1lc;), и называется так, без сомнения, по
тому, что оно чувственно, обманчиво, временно и тленно, не имеет насто
ящей цены для высокого и бессмертного существа человеческого, создапжr 
го по Боzу, в правде и преnодобии истины (Еф. 4:21) ,  а обольщает людей только 
ложным блеском. Следовательно, название богатства жправеднъw или не
истинным значит в настоящем месте то же, что суетное, ничтожпое. 

Чужим может быть названо видимое, внешнее богатство, потому что 
оно чуждо нашей разумной, духовной природе, принадлежит более миру, 
нежели человеку; почему человек как при рождении ничего не имеет при 
себе, так и при смерти ничего не уносит с собою, оставляя все миру. Чу· 
жим может быть названо всякое богатство и потому, во-вторых, что оно 
принадлежит собственно одному Богу, верховному Владыке всего, а мы 
пользуемся им только как приставники. Все, что бы не имели мы, все это, 
в собственном смысле, не наше, а Божие; потому что Богом сотворено, 
Им сохраняется и от Него подается нам. Что 'l.t.маши, егоже жси примJ 
говорит апостол Павел ( 1  Кор. 4:7) .  Господня зе.м.ля и все напал:н.яющее ее, все
де1tНая и все, живущие 1Ш н.ей, говорит псалмопевец (Пс. 23: 1 ). �<Скажи мне, 
спрашивает святой Василий Великий, - что у тебя собственного? Откуда 
ты взял и принес с собою жизнь?» И, показав затем, что и мущество дается 
нам Богом, и для того именно, чтобы мы «могли получить мзду» за добрО" 
ту и верное домостроительство, - святой отец говорит далее: «АлчущеМ}' 
принадлежит хлеб, который ты у себя удерживаешь; обнаженному- оде)!(· 
да, которую хранишь ты в своих кладовых; необутому - обувь, которая 
гние1' у тебя; нуждающемуся - серебро, которое зарыто у тебя. Поэтом)' 
всем тем делаешь ты обиду, кого мог бы снабдить», ... Ты только распоряд"· 
тель своего имущества, .,.... говорит святой Иоанн Златоуст, - точно так же, 
как служитель Церкви, распоряжающийся ее стяжанием. Как последниit 
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не имеет власти расточать сокровищ, даруемых в пользу бедных, по сво
ей воле и без разбора; так и ты не можешь расточать своих сокровищ по 
своей воле. Хотя ты получил родительское наследство и, таким образом, 
все имущество, казалось бы, твоя собственность; однако помни, что все 
это принадлежит Богу ... Он для того тебе и вверил богатство, чтобы ты 
давал другим пищу в надлежащее время (Мф. 24:45 ) ... Оно принадлежит бед
ным, а тебе только вверено, хотя бы это было наследство отцовское, хотя 
бы оно приобретено было собственными трудами ... Тебе все это дал Бог 
заимообразно для того, чтобы данное ты мог употребить с пользою ... Бог 
дал тебе богатство с тем, чтобы ты купил им небо». 

Если под именем неправедн,ого и 'Чужого богатства разумеется богатство 
чувственное, временное и суетное, чуждое человеку и по природе, и по 
праву обладания; то под и менем истинного и нашего богатства должно разу
меть, в противоположность первому, богатство духовное, существенно не
обходимое для человека, всегда пребывающее с ним. Богатство это тако
го рода, однако, что как оно ни ерадно человеку, оно не находится в его 
собственном распоряжении, а дается ему другими (кто вам веру имет ? кто 
вам даст ?) . Само собою очевидно, что здесь ни в каком отношении нельзя 
разуметь богатства внешнего - иеправедмго и 'Чужого. Нельзя разуметь, вме
сте с блаженным Иеронимом и некоторыми другими толкователям и  Пи
сания, и тех особенных даров Божиих, которые сообщены были апосто
лам и сообщаются другим избранным членам Церкви, каковы: преподава
ние закона, наставления народа, совершение общественного Богослуже
ния, попечение о вере, распространение ее и т.п. Все это - не общие, 
существенно необходимые для каждого и вечные дары, а особенные, ко
торые даются только некоторым лицам на известное время ( 1  Кор. 13: 8-
9; 15:24; Еф. 2: 15; Евр. 7: 12 )  и не всегда зависят от нравственного достоин
ства лиц приемлющих (Мф. 7: 2 1-23; Деян. 19: 15-16 и др.).  Истин,нъtм н,а
Ш'/J.М богатствам, по всей справедливости, может быть названо богатство 
правды: а) призвание нас к оправданию и соединению с Богом (Ин. 14: 17, 
23; 17:21; 1 Пет. 2:9); благодатъГоспода иашегоИшуса Христа,любовъБога От�&а, 
обц!тиеДуха Святого (2  Кор. 13: 13) и те Божествеин,'ые силы, которые пода
ются нам от Бога к животу и благо-честию (2 Пет. 1:3); б) все добрые дела 
наши и плоды духовной жизни: любов-ь, радостъ, мир, долготерпение, ·благостъ, 
милосердие, вера, кротостъ, воздержf.mие (Гал. 5:22; Флп. 1 : 1 1 ; Кол. 3: 12; 1 Тим. 
6: 11; 2 Тим. 2:22) и, наконец, в) вход в вечное Царство Господа нашего Иш:уса 
Христа и те 'Честньtе (драгоценные) и вмикие обетоваюJЯ (2 Пет. 1: 4, 1 1 ). 
ихже сжо ш виде, и ухо ш сл:ыша, и на серд1!,е чмовек� ш взыдоша ( 1 Кор. 2:9). 
Богатство это наиtе- не потому, что оно принадлежит нам, но потому, что 
оно в высшей степени сродно нашей природе и совершенно необходимо 

.цля нее. 
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Так понимают истинное наше богатство и отцы и учители Церкви. 
«Богатства (внешние) чужды нам, - говорит святой Амвросий, - Хрис· 
тое же наш, потому что Он есть жизнь». По мнению Василия Великого, 
«И добродетели можно считать нашим достоянием потому, что они, буду· 
чи тесно соединены с нашею природою, не оставляют нас. и утружденных 
на земле, если только мы сами насильно не отгоним их введением худше· 
го, и предваряют нас на небесах, вчиняют стяжавшего их с ангелами и 
вечно сияют пред очами Творца» . Блаженный Августин разумеет здесь 
вообще духовные и небесные богатства. В другом месте тот же учитель 
Церкви говорит, что наши богатства там, где наш вечный дом, на небе. 
Блаженный Феофилакт говорит: «Наше составляют н ебесные и Боже· 
ственные блага; там (то есть на небе) наша собствен ность, потому что 
человек сотворен по образу Божию. А деньги и имущества чужды, потому 
что в них нет ничего подобного ему. Наше достояние (составляют) пользо
вание Божественными благами и причастие Богу». Евфимий Зигабен ис· 
тинным нашим богатством называет небесные богатства Царства Божия, 
которые вечно иребывают у того, кто приобрел их. 

Но кто не верен в малом, тот не может получить и большего. Если мы 
не будем верны во внешнем богатстве, которое так н ичтожно, так мало 
имеет отношения к нашему духовно-разумному и бессмертному существу, 
что мы по одному этому уже не должны были бы соблазняться и злоупот
реблять им, то кто поверит нам необходимое для нас истин:пое и много
ценное богатство? Кто нам сообщит его? Если мы не будем верны в том, 
что чуждо нам по самой природе, что принадлежит н е  нам, а Богу и ближ· 
ним, и что, следовательно, по праву чужой собственности должно было 
бы оставаться в руках наших совершенно чистым от всяких злоупотребле
ний, - кто даст нам наше? Один Бог только может сообщить нам ucmuuuoe 
наше богатство; но Он не даст нам его не потому, чтобы опасно было, что 
мы и там, во .мнозе, будем иеправеднъt ( ст. 19) - неправедные и не войдут в 
Царство Божие ( 1  Кор. 6:9) , но потому, что мы недостойны его. Истин· 
ное, небесное богатство дается тем, которые обладают земным богатством, 
только тогда, когда они бывают верны в отношении к своему настоящему 
богатству, когда они, по объяснению святого Киприана, «бывают милое· 
тивыми и плодоносными», употребляют свое имущество, сообразно с во· 

лею Господа, не на свои собственные удовольствия, тем менее на удоволь· 
ствия порочные, но на пользу ближних и во славу Божию; не зарывают 
даров Божиих в землю, подобно тому л:укавому и Jte'ltивo.мy рабу, о котором 
говорится в Евангелии (Мф. 25: 24-25), не заключают их в свои жumuuyЬI 
для того, чтобы самим только с друзьями своими естъ, питъ и весмитъся 
(Лк. 12: 18-19; 16: 19), но разделяют их со своими меньшими братьями. 
отдают их торжниха.м-своим ближним, чтобы доставить им более средств 
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J< угождению Богу и вместе с ними, совокупными силами, умножить пло
ды даров Божиих. Только при этом условии и можно богатому земными 
благами получить богатство истинное, небесное (Мф. 19: 16, 21) .  

А чтобы быть вериъши строиmеля.ми Господа и ж лишитъся .мзды своей (Мф. 
6:1; 10:42; Лк. 6:35),  для этого необходимо быть совершенно свободными 
от всякого пристрастия к земному богатству. Так никто не может работатъ 
и Богу и мамоне (то есть богатству) (ст. 13), потому что «Бог и мамона - два 
господина различного свойства и дают противоположные приказания». 
«Не говори, что служение Богу и мамоне может быть соединено вместе, 
говорит святой Иоанн Златоуст в толковании на Евангелие Матфея. - Ибо, 
когда мамона повелевает похищать чужое, а Бог повелевает отдавать и соб
ственное имущество; когда Бог повелевает вести жизнь целомудренную, а 
мамона жить блудно; когда мамона повелевает упиваться и пресыщаться, а 
Бог, напротив, обуздывать чрево; когда Бог повелевает презирать настоя· 
щие мирские блага, а мамона прилепляться к оным; как же после сего ты 
говоришь, что служение Богу и мамоне может быть соединено вместе?» 
Кто хочет служить и Богу и мамож, тот по необходимости, или, любя Бога и 
посвящая на угождение Ему все свои силы, будет пренебрегать житейски· 
ми своими выгодами или, прилепившись к богатству, вознерадит о своих 
обязанностях в отношении к Богу, будет более собиратъ себе, нежели бога
теть в Бога (Мф. 13:22; Лк. 12:1 ;  21:16, 25; ер. Флп. 3: 7-8; Кол. 3: 1-2). 

Нравственно-филологическое изъяснение 
текста притчи о неправедном приставнике 

(Лк. 16:  9-13) 
<<Христианское чтение», 1826 

И Аз вам глаголю: сотворите себе други от мамоны неправды, да егда оскудеете, 
приимут вы в вечиъtЯ кровы (ст. 9). Кто суть те благодетельные други, коих 
сердца мы должны привлекать к себе? Из притчи видно, что сии други 
суrь вообще те, которые имеют нужду в нашей помощи (ст. 5-7), и нужду 
такую, что, принимая от других милость, никак не могут оставаться хлад· 
нокровными и неблагодарными к своим благодетелям. Это те несчастные 
ближние наш и ,  которые по все дни и алчут, и жаждут, не имеют нужной 
одежды, ни надежного крова, словом, это нищие. Об них всегда заботил
ся Господь наш, хотя и Сам не имел, где главу подклонить. Их бедственную 
участь повелевает Он облегчать от мамоны неправды. 

Сотворите себе други от мамоны шправды. Слово мамона на сирийском 
языке значит богатство или вообще все то, что составляет имущество че
ловека; ибо в том же месте ( ст. 1 1) мамона называется Wrt.e'Нue.tt. Выражение 
богатство неправды, по свойству еврейского языка, значит то же, что бо-
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гатство неправедное. Основываясь на простом и обыкновенном значе
нии сих слов, можно разуметь здесь богатство, неправедно приобретен· 
ное. Самая притча, по-видимому, приготовляет нас к тому же понятию. 
Впрочем, мы не можем согласиться на то, чтобы Иисус Христос говорил 
здесь о богатстве неправедно приобретенном. Предположим, что смысл 
Его изречения такой: неправильным образом приобретшие богатство 
должны по крайней мере сделать правильное из него употребление. Но 
иудеи, к которым первоначально были направлены слова сии, знали из 
закона, что чужое имущество должно возвратить законному их владете
лю (Исх. 22:3), а благотворить только от имения, честными трудами при· 
обретенного. И Господь наш не только не хотел уничтожать столь благо
детельного закона, но еще утверждал его, одобрив поступок Закхея, ко
торый обещал обиженным воздать четверицею и от собственного иму· 
щества отдать половину бедным (Лк. 19: 8-9). Несообразно и с понятием 
о Боге, чтобы Он мог требовать от людей такой Себе жертвы. Он свят и 
потому любит и одобряет только святое и ненавидит все нечистое, не
праведное. Он знает все сокровенные движения сердца человеческого, и 
потому та только добродетель Ему приятна, которая происходит от чис· 
того сердца и основана на побуждениях, сообразных с законом. Что же 
будет значить в глазах Его благотворительность от неправедно приобре
тенного богатства? Не значит ли это одною рукою грабить, чтобы дру· 
гою уделить ближнему часть от неправедной добычи, - на бедствии одно
го созидать счастье другого? И стоит ли это той вечной награды, которая 
обещается в словах Господа? Он дарит не Свое, а чужое; дарит, может быть, 
тем самьiХ бедным, которых корыстолюбием свел ДО бедности. Ибо вся· 
кое приобретение, превышающее необходимые наши потребности, есть 
похищение собственности у тех, которые лишены необходимого. 

Итак, что мы должны разуметь под словами м.а.J�Юна или богшпство жправ
д'Ы? Слово ютраведн:ый (<Юtко�) . употребленное в подлинном греческом тек· 
сте, имеет обширное значение, которое определяется смотря по тому, к лицу 
ли прилаrается, или к неодушевленной вещи. Если прилагается к существу 
разумному, например, человеку, то выражает свойство испорченного серд· 
ца, з.лоупсиребляющего своею свободою и избирающего ложь вместо исти· 
ны, неправду вместо добродетели. В сем смысле приставник, упоминаемый 
в притче, называется неправедным; потому что он располагал имуществом 
господина своего не так, как должен располагать им эконом честный, nо
мнящий свою обязанность. Вообще неправедным человеком называется тот. 
кто не исполняет своих обязанностей к Богу и ближним. Если же слово 111-
праведн:ый прилагается к вещи неодушевленной, как например, к богатству 
или вещам, оное составляющим, то выражает такое свойство вещи, по ко
торому она бывает не такова сама по себе, каковою нам представляется. 
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Посему богатство неправедное есть то же, что богатство обманчивое, 
тленное, не соответствующее своему имени и тем надеждам, какие пола
гает в нем человек естественный, не могущий проникать в истинное свой
ство вещей. 

Чтобы увериться, точно ли Иисус Христос соединял со Своими слова
ми такое, а не другое понятие, вникнем в связь Его речи. В 1 1  стихе слово 
кеправедн:ый (crotкoc;) противополагается слову истиииъtй (IO .. "etv6c;) : аще в 
кеправедие.м имеиии верии ue бъtсте: во истииш.м xmo вам веру t.t..Мem ?Следствен
но, неправедное имение есть имение неистинное, ложное; потому что 
оно есть чужое: аще в чуже.м верии ue бъtсте, ваше xmo вам даст? (ст. 12) Как 
бы так было сказано: Бог даровал вам земные сокровища для того, чтобы 
вы, как верные Его приставники, располагали оными сообразно с волею 
Господина - Владыки всех сокровищ; что же делает тот, кто употребляет 
их только для своей роскоши и сладострастия? Посмотрите, как хитры 
сыны века сего. Приставник, не имеющий совсем честности, расточает 
имение господина своего не на балы, не на одежды, не на увеселения, но 
для приобретения себе друзей, дабы, пришедши в немилость у господи
на, не лишиться дневного пропитания. И Я вам говорю: если хотите быть 
Моими учениками и заслужить доверенность в большем - сотворите себе 
друrи от тленных сокровищ, продадите и.м.еиия ваша и дадите ми.лостътю, 
comвlijJume влагалища иеветшающа, сохровище иеосхудеемо ua иебесех, идеже татъ 
не приближается, ии молъ растлевает (Лк. 12:33). Такое распоряжение бо
гатством будет сообразно с волею Давшего вам оное. Если же вы и сего 
малого поручения не можете исполнить с надлежащею точностью и вер
ностью; если же не умеете тленным добром пользоваться, как должно: кто 
же поверит вам богатство истинное, нетленное? 

Далее Господь говорит: ue можете Богу работати и мамоие ( ст. 13). В сих 
словах заключается новое доказательство того, что мамоиа иеправдъt не 
означает богатства, неправедно приобретенного, но значит богатство лож
ное, обманчивое, недостойное того, чтобы мы к нему прилеплялись. Здесь 
ничего не говорится о способе приобретения, но показывается только 
невозможность совместить привязанность к богатству (как бы оно ни было 
nриобретено) с истинным служением Богу. Из сего видно, с какой сторо
ны смотрит Иисус Христос на богатство во всем отделении и какая цель 
Его притчи о неправедном приставнике. Он имеет в виду не известный 
какой-нибудь род богатства, а всякое вообще; а потому цель как притчи, 
так и нравственного в ней приложения есть та, чтобы внушить Своим пос-
ледователям, что желающий быть Его учеником и служителем Богу истин
ному должен все мысли свои устремлять туда, где есть истинное Его со
Кровище, предмет всякого почитания и любви, то есть на небо; должен 
ао всех вещах поступать, как прилично верному рабу Божию, и, если те-
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чет богатство, не привязывать к нему своего сердца, но употреблять оное 
как средство к достижению богатства истинного, небесного. 

Могут, конечно, возразить против сего: почему же в самой притче, из 
которой извлечены упомянутые слова, нет такого понятия, которое при· 
готовило бы нас к уразумению нравственного правила о ложном богат
стве; напротив, вся притча ведет нас к понятию о богатстве, неправедно 
приобретенном? Действительно, пример приставника может служить ос· 
нованием для такого возражения. Но если внимательнее рассмотрим его, 
то увидим, что пример сей не только не опровергает, но еще подтвержда· 
ет избранное нами значение. Приставник называется неправедным пото
му, что не бьт таков, каким бы ему надлежало быть сообразно желанию и 
надежде господина и качеству возложенной на него должности. И богат
ство называется неправедным потому, что не таково само по себе, каким 
хотел бы видеть его человек корыстолюбивый. Господин, вверивший свои 
сокровища эконому, не мог ли надеяться, что его имение будет цело? Но 
он обманулся в своей надежде. Он не мог и приметить, что его сокровища 
расхищены. Вот первый признак непостоянства благ земных! Почему эко
ном заботился о приобретении себе друзей? Он знал, что его счастье мо
жет перемениться. Вот второй признак суетности земного благополучия! 
Итак, самая притча ведет меня к понятию о ложном, тленном богатстве. 

В следующих словах: даегда оскудеете, приимут вы в веч:пъtе'lсровы- пред став· 
ляется плод истинной благотворительности и время, когда благотворитель 
может наслаждаться оным. Погрешительно было бы толкование, если бы 
мы, приняв за образец неправедного приставника, который заботился о 
пристанище временном, стали изъяснять вечные кровы об убежище в сей 
жизни. Таковое значение бьто бы без всякого основания; ибо в Новом За· 
вете нет ни одного места, где выражение веч:н:ый кровозначало бы временное 
убежище. Оно песообразно и с духом учения Христова; и б о  тогда Иисус 
Христос внушал бы благотворительность, основанную н а  побуждениях ко
рысти. Но христианская благотворительность требует, чтобы мы давали 
бедным, ничего обратно от них не ожидая. Это есть правило Иисуса Хрис· 
та, которое Он внушает нам повсюду, повелевая ожидать награды в будущей 
жизни за добродетель. То же правило повторяет Он и в настоящем месте. 

В притче представляется пример, как сын века сего употреблял вверен· 
ные ему сокровища, дабы из сего примера сыны света извлекали для себя 
правило жизни. Заключение оной - сътове века сего .мудрейши паче сътов све
та в роде своем сутъ- ясно открывает, чего желает Учитель от Своих после
дователей. Он желает, чтобы сыны света бьти мудрее сынов века; посему 
присовокупляет: и Аз вам глаголю: сотворите себе други от .ма.мтtъt пеправдъt, да 
егда оскудеете, приимут въt в вечн,ъtЯ кровы. Итак, что здесь должно быть об
щее у сынов света с сынами века сего и чем должны первые превосходить 
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последних? Сын века сего употреблял сокровища для приготовления себе 
счастья в будущее время; и сыны света должны употреблять их как сред
ство для приобретения благ будущих; тот искал благосклонности у бедных, 
и сии должны искать благосклонности также у бедных. Вот что у них долж
но быть общее! Но тот старался уготовать себе пристанище будущее в сей 
жизни, а сии должны уготовлять себе кров вечный в будущей жизни. Вот 
чем сыны света должны доказать, что они мудрее сынов века сего! И по
елику им повелевается ожидать награды за благотворительность от одно
го Бога в будущей жизни; то из сего явствует, что добродетель, которой 
Иисус Христос требует от учеников Своих, чужда всякой корысти и осно
вывается только на побуждениях веры. Итак, вечные кровы, в словах Иису
са Христа, означают Царствие Божие, обители Отца Небесного, в кото
рых избранные Его будут вечно наслаждаться покоем и радостью. 

Что же могут сделать нищие, облагодетельствованные нами? Как они 
приимут нас в вечные кровы, когда ключ Давидов находится в руках веч
ного Царя, Сына Давидова, и никто не отверзет, если Он затворит? Если 
ты благотворишь по чистым и святым побуждениям веры и любви; если 
знаешь, сколько сильны бывают те благословения, которые призывает на 
тебя бедный от полноты благодарного чувства, и те молитвы, в которых 
он и явно и тайно умоляет Иисуса Христа заплатить тебе долг свой; если 
веришь, что Всеведущий видит искренность любви твоей к ближним и не 
может забыть ни одного случая, когда ты облегчал тяжкую участь брата, 
то для тебя не нужно больше доказательств, могут ли нищие уготовать тебе 
место в обителях блаженной вечности. Та же вера, которая побуждает тебя 
к милосердию, объяснит и то, что говорит Учитель милосердия. 

Впрочем, и для разума нет здесь основательной причины сомневаться 
и прибегать к произвольным догадкам. В языке священном часто приписы
вается какому-нибудь лицу или вещи такое действие, к произведению кото
рого они или служат только поводом (см. Мф. 16: 34-35), или несколько со 
своей стороны способствуют (Ин. 12:48; 2 Кор. 4:4; Деян. 13:46), или, нако
нец, соглашаются на справедливость дела, совершаемого другим ( 1 Кор. 6:2). 
Но каким образом нищие могут способствовать к принятию нас в Царствие 
Божие, это для всякого понятно. В настоящей жизни они доставляют нам 
удобнейший случай упражнять свою веру и укореняться в любви, - случай 
доказать нашу покорность Иисусу Христу, Который, действуя Сам чрез все 
nродолжения земной жизни, не просил у людей помощи для Себя, но, дав 
lfM разуметь, что всегда будет бедствовать в лице меньших братий Своих, 
убеждал не оставлять сих несчастных, подобно Ему, лишенных на земле всех 
удовольствий. В будущей жизни пред Суднею мира, оправдывающим ток
!.fо веру и венчающим любовь, нищие, облагодетельствованные нами, бу
дуТ живым свидетельством нашей веры и любви. В сем-то состоит споспе-
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шествование их к нашему блаженству. Время, когда благотворительность 
должна получить обещанную награду, определяется словами: егда оскудеете. 

Первая мысль, рождающаяся при чтении сих слов, есть такая: когда 
сами обнищаете, подобно приставнику, у которого отнято строение дома 
(ст. 3). Но какая здесь разумеется скудость? Те, которые не хотят согла
ситься, чтобы в нравственном приложении заключалось более понятий, 
нежели сколько находится их в притче, разумеют здесь лишение бога1'
ства по каким-нибудь непредвиденным случаям, зависящим от перемены 
обстоятельств. В некоторых отношениях сие справедливо; ибо слова при
ставника егда отс71/МЛе'Н буау от строеиия до.му поставлены в соответствии 
со словами егда оскудеете. Следственно, те и другие слова п о  значению сво
ему должны быть сходны; приставник, отставленный от своей должнос
ти, лишился прежнего счастья, и христианину-благотворителю угрожает 
скудость. Но сим вопрос еще не разрешается. Рассмотрим упомянутые сло
ва в связи с целою мыслью, и тогда откроется, о каком оскудении говорит 
Иисус Христос нам. В притче сказано: да егда отставле1t буду от строепия 
до.му, приим.ут мя в до.мы своя; в нравственном приложении: да егда оскудеетм, 
приим.ут вы в веч:н:ыя кровы. Здесь временному убежищу, которого искал при
ставник, противополагаются вечные кроны, которых м ы  должны наде
яться. Следственно, смысл нравственного приложении нельзя строго ог
раничивать смыслом притчи. Если оно имеет смысл высокий, то и в сло
вах егда оскудеете надобно искать значения обширнейшего. 

Богатый, кто бы он ни был, по учению Иисуса Христа, есть только при
ставник, коему на время Бог поручил земные сокровища. Посему он может 
лишиться своего богатства, подобно приставнику, упоминаемому в притче, 
лишиться навсегда, ибо сие богатство находится в распоряжении у челове
ка дотоле, пока не снята с него должность приставника. Это последует в тот 
роковой час, когда мы должны будем расстаться с самим миром и при две
рях гроба отдать ему все, чем в продолжение жизни от него пользовались. 
Вот на какую нищету указывает Господь наш, когда говорит: егда оскудеетм. 

Смысл всего нравоучения такой: «И Я вам говорю: снискивайте себе 
благосклонность бедных посредством тленных сокровищ, дабы они при· 
няли вас в вечные обители Оrца Небесного, когда вам нужно будет оста· 
вить все, что теперь льстит вашей чувственности». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТF.ЛЪ 
К 16-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

На притчу о штрооедно.м управителе (Лк. 16: 1-13) 
1) Блж. Иерон!.I.М. Кого должно разуметь под неверным приставником, которого 

похвалил господин? См. в письме к Аспазии. «Христианское чтение», 1846. Ср. Тв. 
блаж. Иеронима, т. 2. 
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2) Астерий. en. Амш:ийский. Беседа об управителе, на которого донесено было rocn� 

дину. что расточает имение его ( ст. 1-9). «Христианское чтение», 1827 . .  
3) En. СофО'Нuя. Обозрение и изъяснение притчи о неправедном домоправителе. 2 

том слов и речей. Спб. 1876 г. 
4) Неправедный при ставник. Евангельскав притча. • Православный собеседник•, 

1866 r., ч. 1 .  
5 )  Пример неправедного приставника (ст. 8). «Воскресное чтение»,  1877 г. 1 .  
6) Притча о неправедном приставнике. •душеполезное чтение•, 1880 r. 1 .  
7) Беседа священника с детьми о евангельских притчах. Смысл притчи о неверном 

управителе. «Руководство для сельского пастыря», 1865 г. 3. 
8) Об обязанностях христианина по учению евангельских притчей ( ст. 16 ). Об упот

реблении земных благ: притча о неправедном приставнике, о богатом и Лазаре. «Вос
кресное чтение•, 1 834 r. 1 .  

9) С т. 8 .  Съtмве века сего мудрейши па� r:ымв света в роде cвoe.tll. •Воскресное чтение•, 
1824 г. 

10) Ст. 9. Мамона неправды. Прот.. Нечаев. •душеполезное чтение•, 1871 r. 2. 
1 1 )  Ст. 10. Верность в малом. •Воскресное чтение• ,  1811,  1823 г. 
12) Ст. 10. Внимательность к частностям и кажущимся мелочам. «Воскресное чте

ние», 1873 r. 2. 
13) Ст. 1 0. Филарет, apxuen. Черниговский. О верности в малом. Беседы. 
14) Ст. 12. Если вы в чужом верны ш были, то кто вам даст ваше. •Христианское чте-

ние», 1821 г. 1 .  
. 

15) Ст. 1 2. орды. Что означают слова Господа: Аще е чужом. верни ш бысrпе и т. д. 
•Руководство для сельского пастыря•, 1867 г. 1.  

16) Ст. 1 3. Св. Иоан,н, Злarrwycm. О том, что не должно иметь пристрастия к земным 
вещам. «Воскресное чтение», 1 8 1 7  г. 

17) Ст. 1-10, 1 3. Мысли свт. Феофан.а. Мысли на каждый день года. 

Учение о нерасторжимости брака 
и высоком достоинстве девства (Мф. 19: 3-12) 

Св. Григорий Богослов. Тв. св. Григория Богослова, ч .  3 
Творения свв. отцов, т 3 

И приступи ша к Нему фарисее, искушающе Его, и глаголаша: аще достоит 1WW8e
"Y по всяхой вине пустити жену свою , ( ст. 3) . Опять фарисеи искушают, опять 
читающие закон не понимают закона; опять толкователи закона имеют 
нужду в новых наставниках! Не довольно было саддукеев, искушающих о 
воскресении, законников, вопрошающих о совершенстве, иродиан - о 
кинсоне, и других - о власти: некто еще и о браке спрашивает Неискуша
емого, спрашивает Того, Кто Сам Творец супружества, Кто от первой При
чины создал весь сей род человеческий. 

Ох же отвещав, рече и.м: несте ли чли, яко Сотворивый иско1щ .мужеасий na.c 
и жен.ский сотворил я есть, (ст. 4). Он знал, какие вопросы решать и при ка
ких заграждать уста вопрошающих. Когда спрашивают Его: коею оМастию 
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сия твориши (Лк. 20:2); тогда, по причине крайнего невежества·вопрошав
ших, Сам вопрошает: крt!'Щеиие Иоанново с небесе, ли бе, или от человек ? ( ст. 4). 
И обоюдною невозможностью дать ответ связывает вопрошающих. Посе
му и мы, подражая Христу, можем иногда заграждать уста любопытным со
вопросникам, а их неуместные вопросы решать вопросами же еще более 
неуместными. Ибо мы и сами мудры на пустое (если можно и ногда похва
литься делами неразумия). Но когда Христос видит, что вопрос требует 
рассуждения, тогда вопрошающих не удостаивает мудрых ответов. Он го
ворит: вопрос, предложенный тобою, показывает в тебе уважение к цело
мудрию и требует снисходительного ответа. А касательно целомудрия, как 
вижу, многие имеют неправильное понятие, да и закон у них не равен и 
неправилен. Ибо почему закон обуздал женский пол, а мужескому дал сво
боду, и жена, злоумыслившая против ложа мужнего, ирелюбодействует и 
подвергается за то строгому преследованию законов, а муж, прелюбодей· 
ствующий с женою, не подлежит ответственности? Я н е  принимаю тако
го законодательства, не одобряю обычая. Мужья были законодателями; 
потому и закон обращен против жен; потому и детей отдали под власть 
отцов, а слабейший пол оставлен в пренебрежении. Напротив того, Бог 
установил не так; но: чти отуа твоего и матерь твою (Исх. 20: 12) ,  - вот пер· 
вая заповедь, соединенная с об�тованиями: Да благо ти будет, и: иже ЗЛОС/1(} 
витъ от уа или матеръ, смертию да умрет (Исх. 21: 16). Видишь, равно ,и доб
рое почтил и злое наказал. Еще: благословение отчее утверждает домъt 'Чад, 
кл.ятва же материя искорен.яет до основания (Сир. 3:9).  Видите, как равно за· 
конодательство. Один Творец мужа и жены, одна переть - оба они, один 
образ; один для них закон, одна смерть, одно воскресение; одинаково рож· 
даемся от мужа и жены; один долг обязаны воздавать дети родителям. Как 
же ты требуешь целомудрия, а сам не соблюдаешь? Взыскиваешь, чего не 
дал? Почему, будучи сам плоть такого же достоинства, не равно законопо
лагаешь? Если ты обращаешь внимание на худшее, то жена согрешила, со
грешил и Адам; змий прельстил обоих; не оказался один слабее, а другой 
крепче. Но возьми во внимание лучшее. Обоих спасает Христос страдани· 
ями. За мужа стал Он плотню, но также и за жену. За мужа умер, и жена 
смертию спасается. Христос от семtтиДавидова именуется (чем, может быть 
думаешь, почтен муж) но и от Девы рождается, - это уже честь женам! 

И будета оба, сказано, в nлотъ едину (ст. 5); а единая плоть да имеет и 
одинаковую честь. Павел же внушает целомудрие и примером. Каким при· 
мером и как? Тайна сия велиха естъ: аз же маголю во Христа и во Церховъ (Еф. 
5:32). Хорошо жене - почитать Христа в лице мужа; хорошо и мужу - не 
бесчестить Церковь в лице жены. Жеиа, говорит он, да боится своею мужа. 
потому что боится Христа; но и муж да любит свою жену, потому что и Хри· 
стос любит Церковь. Вникнем в слова сии с большим тщанием. Meлъзu )I./IJ" 
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ко и будет масло (Притч. 30:33); исследуй, и, может быть, найдешь в них 
нечто более питательное. Мне кажется, что здесь слово Божие не одобря
ет двоеженства; ибо если два Христа, то два и мужа, две и жены; а если 
один Христос, одна глава Церкви, то и плоть одна, а всякая другая да будет 
отринута. А если удерживает от второго брака, то что сказать о третьем? 
Первый есть закон, второй - снисхождение, третий - беззаконие. А кто 
преступает и сей предел, тот подобен свинье, и немного имеет примеров 
такого срама. Хотя закон дает развод по всякой вине; но Христос - не по 
всякой вине, а позволяет только разлучаться с прелюбодейцею, все же 
прочее повелевает переносить любомудренно, и прелюбодейцу отлучает 
потому, что она повреждает род. Касательно же всего про�его будем тер
пеливы и любомудренны, или, лучше сказать, будьте терпеливы и любо
мудренны - вы, приявшие на себя иго брака. Видишь ли, что жена приук
расилась, или подкрасилась, - сотри; или у нее язык продерзливый, -уце
ломудрь; или смех неблагопристойный, - сделай скромным; или замеча
ешь неумеренность в издержках и в питии, - ограничь; или неблаговре
менные выходы из дома, - положи преграду; или рассеянный взор - ис
правь; но не отсекай, не отлучай от себя поспешно; ибо неизвестно, кто 
подвергается опасности, отлучающий или отлучаемый. Истич:пик воi}ы, ска
зано, да будет тебе: твой, и да пиктоже 'Чужд nри'Частится тебе: жребя твоих 
благодатей елен:ь любве да беседует тебе (Притч. 5: 1 7-19). Итак, не будь рекой 
чуждой, и не старайся нравиться другим более, нежели жене своей. А если 
стремишься и нуду, то и члену своему поставляешь в законе бесстыдство. 
Так учит Спаситель. Что же фарисеи? Жестоко им кажется слово; так как 
и все доброе не иравилось и не нравится и тогдашним, и нынешним фари
сеям. Ибо фарисеем делает не происхождение только, но и образ жизни; 
так ассириянином и египтянином почитаю всякого, кто произволением 
своим ставит себя с ними в один ряд. Что же фарисеи? Говорят: Аще тако 

естъ випа 'Человеку с жепою, ЛJ'Чше естъ ne жепитися (ст. 10). Теперь только 
узнаешь ты, фарисей, что ЛJ'Чше естъ ne жепитисi? А прежде не знал, когда 
видел вдовство, и с иротство, и безвременную смерть, и рукоплескания 
сменяемые плачем, и гробы подле брачных чертогов, и бесчадие, и несча-

. стия от детей, и не разрешившееся рождение, и детей, лишающихся мате
ри при самом рождении, наконец все, что бывает при сем и смешного, и 
горестного; потому что можно здесь сказать и то, и другое. ЛJ'Чше естъ жг

нитися,· и я на сие согласен; ибо 'ЧI!стпа жепитва и ложе пескверн,о (Евр. 1 3:4 ); 
но лучше для умеренных, а не для ненасытных, не для тех, которые хотят 
оказывать плоти более уважения, чем должно. Когда брак есть собствен
IЮ брак и супружеский союз, и желание оставить после себя детей, тогда 
брак хорош, ибо умножает число благоугождающих Богу. Но когда он р� 
Жиrает грубую плоть, обкладывает ее тернием и делается как бы путем к 
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пороку; тогда и я скажу: лучше естъ ш жеиитися. Брак - доброе дело; но не 
могу сказать, чтобы он бьт выше девства. Ибо девство не признавалось 
бы чем-то высоким, если бы не было из лучшего лучшим. Да не огорчают
ся сим носящие узы брака! Повимватися подобает Богови паче, нежели 'Че.Лове
хо.м (Деян. 5:29). Напротив того, девы жены, соединитесь вместе, составь
те едино о Господе и служите друг другу украшением! Не было бы и без
брачных, если бы не бьто брака; ибо откуда бы явился в свет и девствен
ник? Не был бы брак честен, если бы Богу и жизни не плодоприносил 
девственников. Почитай и ты (девственник) матерь свою, от которой про
исходишь; почитай и ты (обязавшийся супружеством) п ронешедшую от 
матери и матерь, хотя она и не мать, но невеста Христова. Красота види
мая не сокрыта; а незримая видима Богу; вся слава дщере царевъt виутръ: ряс
uъt златъши одеяuа, преиспещреиuа (Пс. 44: 14), то есть и делами, и созерца
нием. И вступившая в брак да принадлежит Христу; и дева да будет всеце
ло Христова! Одна да не прилепляется совершенно к миру, другая да не 
будет вовсе от мира! Что замужней принадлежит частию, то деве принад
лежит всецело. Ты избрала жизнь ангельскую, стала в чине безбрачных; 
не ниспадай же в плотское, не ниспадай в вещественное, не сочетавайс.i! 
с веществом, тогда как ведешь жизнь безбрачную. Блудный взор не охра
нит девства; блудный язык вступает в общение с лукавым; ноги, идущие 
бесчинно, обличают болезнь, или приводятся в движение болезнью. Да 
будет девственною и мысль; да не кружится, да не блуждает, да не носит в 
,себе образов того, что лукаво (такой образ есть уже часть любодейства); 
да не созидает в душе ненавистных кумиров! 

Ou же рече и.м: ш в си В.ме'/.gают еловесе сего: uo имже даио естъ ( ст. 1 1 ). В иди· 
те ли высоту сей добродетели? Она оказывается едва удобовместимою. Да 
и не выше ли плоти - рожденному от плоти не рождать в плоть? Не ан· 
гельское ли свойство -душе, связанной с плотью, жить не п о  плоти и быть 
выше самой природы? Плоть связала ее с миром, а разум возвел к Богу; 
плоть обременила, а разум окрьтил; плоть заключила в узы, а любовь раз· 
решила их. Всей душою стремись, дева, к Богу! Да не привлекают взор 
взора, смех - смеха, короткость обхождения - ночных сходбищ, а ночь 
погибели! Ибо понемногу О'ГЬемлемое и похищаемое, хотя в настоящем 
производит ущерб неощутительный, однако во последствии совершенно 
уничтожает вещь. 

Не вси, говорит, в.ме'/.gают еловесе сего, uo имже даио естъ. Когда слышишь: 
и.мже дам, не впадай от сего в ересь, не вводи различных естеств: земных, 
духовных и средних; ибо некоторые держатся превратных мнений и дума· 
ют, что одни по самой природе назначены к совершенной погибели, адру· 
rие - ко спасению, иные же в таком состоянии поставлены, что собствен· 
ный произвол ведет их к худому или к доброму. И я согласен, что один, в 
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сравнении с другим, имеет более или менее способности; но одной спо
собности недостаточно к совершенству, и разум должен возбудить спо
собность, чтобы природа пришла в деятельность, подобно тому как ка
мень пирит, если ударяют в него железом, сам делается от того железом. 
Когда слышишь: имже даио естъ, присовокупляй: дано призываемым и 
имеющим к тому расположение; ибо когда слышим также: uu хотя:щего, uu 
текущего, ио милующего Бога (Рим. 9:16) ,  советую тебе подразумевать то же. 
Поелику есть люди, так высоко думающие о своих заслугах, что все при
писывают себе самим, а не Тому, Кто их сотворил и умудрил, - не Подате
лю благ; то Слово Божие учит таковых, что нужна Божия помощь и для 
того, чтобы пожелать добра; тем паче самое избрание должного есть не
что Божественное, дар Божия человеколюбия. Ибо надобно, чтобы дело 
спасения зависело как от нас, так и от Бога. Посему сказано: uu хотящего, 
то есть ни одного хотящего, uu текущего только, но и мuлующаго Бога. По
том, поелику и самое хотение от Бога, то справедливо апостол все при
писал Богу. Течешь ли, подвизаешься ли - всё имеешь нужду в Дающем 
венец. Аще ue Господ-ь созиждет дом, всуе тjУудишася зиждущии его: и аще ue Гос
подъ coxpauum град, всуе бде стрегущий его. (Пс. 126:1 ) .  Знаю, говорит он, что 
не от легких в бегу зависит бег, не от сильных - война, не от ратоборцев 
- победа, и пристань не во власти искусных пловцов; но от Бога и победу 
устроить, и ладью ввести в пристань. Боюсь, чтобы не присоединилась к 
сему нелепая мысль, будто бы душа имела другую жизнь, а потом уже со
единена с сим телом, и за тамошнюю жизнь одни получают здесь дар про
рочества, а другие, жившие там худо, осуждаются. Но поелику допустить 
сие крайне нелепо и песообразно с учением Церкви (хотя другие и забав
ляются такими учениями, но нам забавляться подобными толками небе
зопасно ); то и в сем месте к словам имже даио естъ, при совокупляй: то есть 
достойным; а то, чтобы стать достойными, не только получили они от 
Отца, но и сами себе дали. 

О том же св. Исидора Пелусиота 
Твореиия свв. оm'Цов, т. 36. Тв. Исидора Пелусиота, ч. 3 

Сказанное о девстве: ue вси вмещают еловесе сего, uo имже даио естъ, - сказано 
не в том смысле, что дается сие иным по какому-то жребию (в таком случае 
Бог не назначил бы им в награду Небесного Царства), напротив того, сим 
показывается, что, во-первых, подвизающиеся сим преестественным под
вигом имеют нужду в Божьей помощи; и во-вторых, совет сей сходит с неба, 
не законом постановляемый, но предлагаемый в виде увещания; в-треть
их, девство дается тем, которые препобедили невоздержание, свыше при
зывают содействие, сохраняют драгоценность сию постами и бдениями; 
пераденнем же и роскошью они предают себя зверю. А если бы давалось 
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оно по жребию, то излишнею была бы награда. Не по милости оно дано, 
но дается желающим принять; а кто не хочет, тем никто и не даст . .  

Изъяснение св. Григорием Богословом 
12 стиха 19-й гл. Евангелия от Матфея 

Тв. св. Григария Богослова, ч. З 
Суть бо cкon'ljы, говорит Христос, иже из чрева .матерм родишася тако: и суть 
скотщьt, иже скопишася от человек: и суть, иже искази ша са.ми себе, Царствия ради 
Не6еС1Wго: .могий вместити да вместит (ст. 12). Мне кажется, что слово, укло
няясь от телесного, посредством телесного изображает высшее; ибо мало, 
даже может быть крайне слабо и не достойно слова бьшо остановить поня· 
тие на телесных только скопцах; а мы должны представлить себе нечто дос· 
тойное духа. Итак, одни кажугся от природы расположенными к добру. Когда 
говорю: от природы, не унижаю тем произволения, но предполагаю то и 
другое, и наклонность к добру, и волю, которая приводит в действие есте
ственную наклонность. А другие таковы, что их очищает учение, отсекая в 
них страсти; и их-то разумею под скопцами, иже скопишася от 'ЧI!Ловек; когда 
наставническое слово, отделяя доброе от худого, и одно устраняя, а другое 
предписывая (как например в заповеди: ук.лонися от зла, и сотвари благо (Пс. 
33: 15), созидает в них духовное целомудрие. Хвалю и сей род скопцов, даже 
весьма хвалю как наставников, так и наставляемых, первых за то, что уме
ют отсекать, а последних за то, что еще лучше переносят отсечение. И сутъ, 
иже исказиша сами себе Царствия ради Небесного. Иные не имели наставников, 
но сами для себя сделались похвальными наставниками. Не учила тебя ма· 
терь, чему должно, не учил отец, ни священник, ни епископ, ни кто-либо 
другой из тех, кому поручено учить, но ты сам, приведя в действие разум, 
свободною волей воспламенив искру добра, исказил себя, отсек корень, 
истребил орудия греха, приобрел такой навык в добродетели, что для тебя 
стало почти уже невозможным устремляться к злу. Посему хвалю и сей род 
скопцов, даже еще более нежели другие роды. 

Могий в.местити да вместит. Избери, что угодно: или последуй учите
лю, или сам для себя будь учителем. Одно только постыдно, если не будут 
отсечены страсти; а кем бы ни были отсечены, не полагай в том различия. 
Ибо и наставник есть тварь Божия, и ты от Бога. Хотя наставник предвос· 
хитит у тебя честь, хотя добро будет собственным твоим делом; в обоих 
случаях оно одинаково добро: отсечем только от себя страсти, да не кий 
корень горести, выспрь прозябая, пакость сотворить (Евр. 1 2: 15) , будем только 
последовать образу, станем только чтить Первообраз. Отсеки телесные 
страсти, отсеки и душевным; ибо чем душа честнее тела, тем честнее очи· 
щать душу, нежели тело. 
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О том же св. Иоанна Златоуста 
Беседы св. Иоаииа Златоуста ua Ев. от Матфея, ч. 2 

Когда Иисус Христос говорит скопиша себе, то под сим не разумеет отсече
ния членов, - да не будет сего! но истребление злых помыслов; ибо отсек
ший член подвергается проклятию, как говорит Павел: о дабы отсечеии были 
развршщающие вас! (Гал. 5:12). И весьма справедливо. Ибо таковой поступа
ет подобно человекоубийцам, содействует тем, которые унижают творе
ние Божие; отверзает уста манихеев и иреступает закон, подобно тем из 
язычников, кои отрезывают члены. Ибо отсекать члены первоначально 
было дело диавольское и злоухищрение сатаны, чтобы чрез сие исказить 
создание Божие, чтобы нанести вред человеку, созданному Богом, и чтобы 
многие, вменяя все не произволу, но самим членам, безбоязненно греши
ли, сознавая себя невинными, и таким образом сугубый причиняли себе 
вред как отсечением членов, так и противопоставлением препятствий воле 
делать доброе. Подобно сему днавол ввел и еще другое ложное учение о 
судьбе и необходимости, и таким образом всячески старался уничтожить 
свободу, дарованную нам Богом, уверяя, что зло есть следствие физичес
кой природы, и чрез сие рассеивая многие другие ложные учения, хотя и 
скрытно. Таковы стрелы диавольские! Посему молю, убегайте сего преступ
ления. Кроме сего, пожелания наши отсечением членов не только не укро
щаются, но еще более раздражаются; ибо семя, находящееся в нас, другие 
имеет источники и другим образом возбуждается. Одни говорят, что оное 
пожелание происходит от мозга, другие же - от чресл; а я говорю, что оно 
происходит не из других источников, как от развращенной воли и певни
мания к помыслам. Если воля целомудренна, то никакого не будет вреда от 
естественных движений. Посему, сказав о скопцах, как о тех, которые на
прасно скопят себя, не будучи целомудренными в помыслах, так и о тех, 
кои ради Царства Небесного сохраняют девство, Иисус Христос прибав
ляет: могий вместити да вместит И таким образом по неизреченной Своей 
кротости показывая, сколь важно соблюдение девства, и не заключая его в 
необходимых предписаниях закона, Он еще более воспламеняет в них лю
бовь к оному. И этим самым Он показал совершенную возможность сей доб
родетели, чтобы тем сильнее возбудить в воле желание оной. 

О том же блж. Феофилакта 
<<Благовестник», ч. 1 

Сутъ бо скопцы, иже из чрева м.а:терuя родишася тако: и сутъ скопцы, иже скопи
шася от человек: и сутъ скопцъt, иже исказиша сами себе Царствия ради Н� 
го. Могий вместити да вместит. Подвиг девства, говорит, есть жребий не
Многих. Есть скопцы от угробы матерней, то есть люди, которые по при· 
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родному сложению не имеют влечения к женам; но их целомудрие не при
носит им пользы. Есть и такие, которые оскопляются людьми. Оскопляю
щие же сами себя ради Царствия Божия сугь не те, которые отрезывают у 
себя члены, ибо это преступно, но те, которые воздерживаются. Пони
май и так: бывает скопец от природы, то есть, как выше сказано, по при
родному сложению не склонный к любострастию. Оскопляемый от лю
дей есть тот, кто удаляет от себя разжжение плотской похоти вследствие 
человеческого наставления. Наконец, оскопляющий сам себя есть тот, кто 
не по чужому, а по собственному расnоложению, добровольно решился на 
подвиг целомудрия. Таковой очень хорош, потому что он независимо от 
других, а сам произвольно вступает на путь к Царствию Небесному. Желая 
же, чтобы мы добровольно подвизались в добродетели (девства) , Господь 
говорит: .могий вместити да вместит. Таким образом Он не принуждает к 
девству, не возбраняет и брака, но девство предпочитается. 

Мысли свт. Феофана о высоте девства 
<<Мысли иа каждый дtтъ года» 

Господь говорит, что брачный союз первоначально Сам Бог благословил и 
вложил закон этот в естество наше; о тех же, кои хотят не жениться, сказал: 
.могий вместити да вместит. Ясно, что хоть и признал Он брак законом есте
ственным; но не настолько необходимым и неизбежным, чтобы не было 
места безбрачию. И последнее Он разрешает, но ограждает условием, кото
рое сближает его с законом естества. Скопец от рождения - безбрачен по 
закону естественному; но и тот, кто своим произволением поставляет себя 
в такое состояние, в каком естественный скопец находится по рождению 
без участия воли, - становится на одной с ним линии в отношении к есте
ственным потребностям. Следовательно, в этом отношении как первый, 
так и второй - естественные безбрачники. Отчего же духовное скопчество 
или безбрачие произвольное считают не естественным? Оттого, что не 
понимают естества. У них только то и естественно, что естественно телу, а 
что естественно духу, и что вследствие воздействия его на тело становится 
естественным, того они не хотят считать естественным. И добро бы это 
были люди из числа материалистов, а то нет: поговори с ними о чем-нибудь 
другом, резонно рассуждают. 

Мысли свт. Феофана о нерасторжимостs 
брачного союза (Мк. 10:9) 

«Мъи:ли ua каждый деиъ года» 

Еже Бог cfliU!mll, 'Чf!./W8CI( да не разлучает. Этими словами Господь утверждае1' 
неразрывность брака; только один законный повод к разводу указан - не-
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вер11ость супругов; но как быть, если откроется что-либо nодобное? По
терnи. У нас есть всеобщая заnоведь -друг друга тяготы носить; тем охот
нее должны исnолнить ее взаимно друг к другу такие близкие лица, как 
суnруги. Нехотение nотерnеть раздувает неnриятности, и nустяки взгро
мождаются в разделяющую стену. На что ум-то дан? Углаживать жизнен· 
ный nуть. Благоразумие разведет встретившиеся nротивности. Не разво
дятся они от недостатка благоразумия житейского, а больше от нехоте
ния обдумать хорошенько nоложение дел, и еще больше от неимения в 
жизни другой цели, кроме сластей. Прекращаются услаждения, - nрекра· 
щается и довольство друг другом; дальше и дальше, вот и развод. Чем боль
ше оnошливаются цели жизни, тем больше учащаются разводы - с одной 
стороны, а с другой - беззаконное временное сожительство. Источник 
же этого зла в материалистическом воззрении на мир и жизнь. 

К притче о богаче и Лазаре 
(Лк. 1 6: 1 9-2 1 )  

Порфира и виссон (Лк. 16: 1 9-21 )  
«Воскресное Ч11/е'Н,Ш!>>, 1874 г., т. 1 

Некоторый человек был богат; одевалея в порфиру и виссон, и кажд-ый дтъ пирше
ствовал блистателъно. Бъt.л также 1tСКоторъtй нищий, � Лазарь, котоfrый 
лежал у ворот его в струпъях и желал напитаться крошками, падающими со с� 
ла богача, и псы, приходя, .лизали струпъя его (Лк. 16: 19-21) .  

Обилие нищих - дело обыкновенное на Востоке. В Сирии и теnерь у 
ворот богачей часто можно встретить толnы нищих, расnолагающихся 
здесь в ожидании милостыни от входящих и выходящих из дома. Особен
но много собирается их в nраздничные дни, когда в Сирии nриготовляют 
nищу в большем против обыкновенного количестве. Так как вследствие 
жаркого климата пища не может там долго сохраняться, то остаток ее раз
дается нищим. В ожидании подачи нищие толпятся у ворот в таком мно
жестве, что запоздавшему приходится восnользоваться разве только крош
ками. На это-то обстоятельство и указывают nриведеиные слова Еванге
лия: «И желал наnитаться крошками, nадающими со стола богача•, одевав· 
IUегося в nорфиру и виссон. 

Порфирою или пурпуром называлась материя блестящего цвета и столь 
дорогая, что ее носили только знатные лица и уnравители. Цвет nypnypa 
весьма разнообразен, он бывает бледно-розовый, или малиновый, фиоле
'I'Овый или цвета заnекшейси крови. Пурпуровая краска лучшего качества 
nривозилась из Финики йского города Тира и называлась Тирскою крае· 
кою. Она добывалась из двух сортов раковин. Одни из них назывались 
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buccinum: их находили на скалах и yrecax; другие - purpura или telazia -
дабывались на дне морском. Тирский пурпур ценился очень дорого, так как 
он добывалея в незначительном количестве и приготовление его соединя· 
лось с большими трудностями. В настоящее время эта краска в продаже 
встречается очень редко. Пурпуровая, голубая и красная краски ценились 
и евреями очень высоко, потому что материи других цветов у них почти не 
употреблялись. Евреи сами не умели приготомять чисто и ярко окрашен· 
ных тканей, и потому яркие материи, привозимые к ним из других стран, 
считались признаком роскоши. Римляне добывали пурпур темно-красного 
цвета из особой породы моллюсков - каракатицы (octopus или seria) .  Ма· 
терии, окрашенные им, имели яркий цвет. Другого употребления этой крас
ки римляне не знали. В продаже материя этого цвета известна была под 
именем багряницы. Об одной из продавиц, багряницы упоминается в Деяни
ях Апостольских (16:14).  Багряницу носили ТО.(IЬКО цари и вельможи. Пред 
крестною смертию Спасителя также одели в багряницу, желая тем выста· 
вить на посмеяние народа Того, Кто называл Себя Царем Иудейским. 

Что касается виссопа, его носили только богатые и знатные. Бедные 
носили одежду из грубого полотна или другого материала. Богачи же но
сили рубашку из тонкой материи, а сверху ее надевали пурпуровый плащ. 
Эта-то рубашка и называлась у евреев виссоном. Иосиф, живя в Египте, 
получил такую рубашку, или виссон, в дар от фараона. В виссон одевались 
также Аарон, Давид, Мардохей. Иосиф Аримафейский ,  «почтенный член 
синедриона>> , выпросив у Пилата позволение снять тело Иисуса с креста, 
покрыл его виссоном. 

Вообще, виссон - самая тонкая и мягкая ткань, которая с особенным 
искусством приготовлялась только в древнем Египте и продавалась чрез· 
вычайно дорого. По мнению некоторых, ее собирали с какого-то индийс· 
кого дерева; а по другим, выделывали из тончайшего пуха. По·еврейски 
«виссон» значит белизна, но виссон был не белого, а пурпурового цвета и 
ценился на вес золота. В Апокалипсисе виссон считается в числе драго· 
ценных предметов ( 18: 12,  16). 

· 

Надежда свидания за гробом (Лк. 16:26) 
Сергий, архиеп. Курсхий. <<Душеполезпое чтен,ие», 1878 

И иад всеми сu.м.и между 1Ш.Ми и вами пропастъ велика утвердися, яко да хотя· 
Ц&ии прейти отсюда х вам, ш воз.м.огут, nu иже оттуду х н.а.м преходят. Жизнь 
за гробом не есть жизнь уединенная. Тайнозритель Иоанн видел под ал· 
тарем небесным души убиенных за слово Божие, которым дано было ус· 
покоиться в надежде, что их сотрудники и братия дополнят их число 
(Откр. 6:9: 1 1 ) . Потом видел он еще, что пред прееталом и пред Агнцем 
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стояло великое множество людей из всех племен, колен и народов, все в 
белых одеждах. На вопрос, кто они и откуда пришли, ему объяснено, что 
они пришли, претерпев скорби великие, и за сие ныне они пред преето
лом Божиим и служат Богу день и ночь (7:9 и след.). Сам Спаситель уче
никам и всем верным последователям Своим обещал: поиму вы х Себе. Иде
же есмьАз, ту и слуга Мой будет (Ин. 14:3; 12:26}. Следовательно, души, Богу 
угодившие, п о  смерти телесной входя в единение с Ним, не разъедине
ны и между собою. 

Притчею о богатом и Лазаре Христос вразумляет нас, что для душ от
шедших уготованы в другом мире различные места, темные и светлые, 
между которыми вел�:;�кая пропасть, и хотящие перейти из одних в другие, 
из худших в лучшие, не могут. 

Из сих наставлений Спасителя следует отнюдь не то, чтобы свидание 
душ по смерти телесной было невозможно, но то, что их соединение для 
совместного сопребывания в другом мире подлежит ограничениям; для 
одних нежелательно, для других неудободостижимо, а для иных весьма 
затруднено. Кем же или чем оно бывает затруднено? И самими отходящи
ми из сей жизни ,  и остающимися в живых. Их вера и нравы, их образ 
жизни и дела, их взаимная любовь или ненависть служат предуказанием, 
будут ли они вместе в мире загробном. Богатый, во аде сый в .мухах, узре 
Авраама издалеча и Лазаря ua лоие его; имел он также уверенность, что уви
дит подле себя и пять братьев своих, еще оставшихся на земле. Но свида
ние с Авраамом и Лазарем было для него бесполезно, а переселение к 
ним оказалось н евозможно; соединение же с братьями для него самого 
не желательно, ибо о н  п редчувствовал, что чрез их мучение увеличится 
его собственное томление; почему, боясь, что придут они к нему, просил 
Авраама послать к ним Лазаря для предостережения. А многочисленность 
обителей в доме Отца Небесного означает то, что блаженство вечное бу
дет в преизбытке и неистощимо для всех праведников, от века Богу уго
дивших, сколько бы и х  ни было. Но как в большом доме хотя и много 
отделений или комнат, члены семейства и домочадцы свободны, чтобы 
видеть друг друга; так и в дому Отца Небесного все обители составляют 
нераздельное Царство Небесное, и души, в них водворенные, единое, 
соутешающееся в блаженстве, общество. Теряют там силу узы плотского 
родства и суетные, земные привязанности; но нет сомнения, что люди, 
здесь чистое расположение друг к другу питавшие, в разных подвигах 
добра потрудившиеся, одинаковые скорби перенесшие, в тех же святых 
внушениях веры себе утешений искавшие, встретятся в одних и тех же 
святых обителях. 

Некто из подвижников заболел и, ожидая конца себе, пригласил к себе 
старца, с которым жил в духовном союзе. Тот, уверенный, что увидится с 
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ним в будущей жизни, послал ему сказать: «Если ты проживешь до суббо
ты, то приду; а если отойдешь, увидим друг друга в том мире», 

Итак, где и с кем быть в будущей жизни, о том надлежит заботиться 
здесь на земле. Вы поминайте прежде отшедших хаставников ваших, веруя, 
что их души в Царстве Небесном. Взирающе на скончание их житмъства, 
подражайте вере их (Евр. 13:7). Лишился отец доброго и непорочного сына, 
и не оставляет желания, чтобы увидеть его. «Живи, - поучает его святой 
Иоанн Златоуст, - живи подобно ему, и ты вскоре достигнешь священно
го оного видения. Помышляй не о том, что он никогда не возвратится в 
дом твой, но что и сам ты скоро переселишься к нему». Плачет вдовица о 
муже умершем, который был истинный христианИJJ, уважаемый в обще
стве за многие добродетели. Но да слышит она, что советует ей святой 
Василий Великий: «От настоящего обратись душою к попечению о буду· 
щем, чтобы и тебе за добрые дела получить одинаковое с ним упокоение», 
Доколе вы на земле, приобретайте себе друзей на небе, да егда оскудеете в 
беспомощный смертный час, приимут вы в вечнъtе кровъt (Лк. 16:9). 

Мысли св. Исидора Пелусиота (Лк. 16:26) 
Творt1tия свв. omtJoв, т. 34. Тв. Исидора Пелусиота, ч. 1 

Авраам отвечал, что великая пропасть утвердилась между ним и стражду· 
щим в муках богачом, показывая различие между праведными и грешны· 
ми. Ибо Авраам был страннолюбив и нищелюб ив, принимал приходящих 
издалека, а богач немилосердно отвращался от лежащего в язвах при вра· 
тах его. Посему как расположения противоположны, так и места пересе
ления раздельны; одним - покой, другим - мучение. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К 16-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ (СТ. 19-31) 

Святоотеческие толкования 
1 ) Блж. Феофшакт. Из'Ьllснение·Евангелия в 22 нед. по Пятидесятнице. «Воскрес· 

ное чтение•, 1810. 
2) Ст. 19-31. Се. ГpuzofJUй ДвоеСJIQв о воздаянии в вечной жизни за добрые дела и 

худые. Беседы на Евангелия в перев. архим. Климента. Кн. 2. 
3) Прп. Исидор Пелусиот о Лазаре и богатом. 
4) Ст. 25. Св. Амвросий Медиалажкий. О том, почему нечестивые живут в изобилии 

и довольстве, а праведных нередко постигают скорби и бедствия. «Воскресное чте

ние•, 1814. 

Новейшие толкования в духовных журно.лах 
5) Ст. 19-31. Неделя 22 по Пятидесятнице. •Воскресное чтение• , 1825. 
б) Ст. 19-31. Беседа. •Воскресное чтение•, 1806. 
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7) Ст. 19-3 1 .  Беседа священника с детьми о евангельских притчах. «Руководство 
для сельского пастыря», 1865. 

8) Ст. 19-31 .  Мысли свт. Феофана. 
9) Ст. 19-31 .  Apxuen. Дмитрий Валътский. Из беседы в нед. 22 по Пятидесятнице о 

богатом и Лазаре. 
1 О) Ст. 19-31 .  Прот. Палисадов. О загробной жизни (против спиритов).  «Душеполеэ-

ноечтение», 188 1 .  
1 1 ) СвяUJ. Предтеченский. Жизнь беззаботная. •духовная беседа .. , 1874. 
12) Притча о богатом и Лазаре. «Воскресное чтение• ,  1817. 
13) Богатство и бедность. «Воскресное чтение .. , 1833. 
14) Ст. 20. Лазарь и богач на земле. Перев. с немецк. «Воскресное чтение•, 1874. 
15) Ст. 16-22. Притча. «Руководство для сельского пастыря .. , 1864. 
16) Ст. 22. En. Макария. За предками жизни. •Странник .. , 1878. 
17) Ст. 25. Apxuen. Анаталия на слова: nомяни, яко восnриял. вси благая твоя в животе 

твоем. «Воскресное чтение», 1 8 1 8. 

В Словах и Беседах 
18) Павел, apxuen. Кишиневский. О Божественном откровении, как вполне верном и 

достаточном руководстве ко спасению (против спиритов). В чем состояла вина богача? 
19) Илиодар, apxuen. Nурский. Беседа на притчу о богаче и Лазаре. 
20) Ст. 22. Леонтий, apxuen. Варшавский. О состоянии душ по смерти. Против учения 

о чистилище. 
21) Ст. 22. Дмитрий, ар�. Валъtнский. О том, что наша жизнь не оканчивается 

смертью и что будущая жизнь состоит в необходимой связи с настоящею. Бес. в нед. 
22 по Пятидесятнице. 

· 

22) Ст. 25 . Макарий, еписк. Та.мбовский. О том, как употреблять богатство и перено
сить бедность. 

23) Ст. 31 .  Дмитрий, ар�. Валътский. О том, что неверие может оставаться упор
ным и закоснелым при самых очевидных и поразительных явлениях присносущей 
силы Божией, и что крайнее оqепление человеческого разума есть действие темной 
силы диавольской. Слово в 22 нед. по Пятидесятнице. 

24) Ст. 3 1 .  Сет Филарет, .митр. Московский. Назидательные уроки из притчи о бо
гаче и Лазаре. 

Речи о соблазнах, примирении и силе веры 
. . (Лк. 17: 1-10) 

Ст. l-2. Насмешка фарисеев и их корыстолюбие послужили ближайшим 
nоводом к произнесению притчи о богаче и Лазаре. В виду постоянного 
nротиводействия, которое они оказывали Его делу, и nагубного влияния, 
которое они оказывали своим примером на народ, Он по уходе их сказал 
Своим ученикам: «Невозможно не придти соблазнам; но горе тому, чрез 
кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов по
весили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил 
одного из малых сих», Иисус видит появление соблазнов с пришествием 
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Его Царства, видит возрастание их с распространением этого Царства; 
Он представляет их Своим ученикам неизбежными спутниками Своей 
Церкви. Но вместе с этим Иисус грозит горем виновникам соблазнов, 
соблазняющих слабых в вере (малых) , и указывает на наказание, кото
рое им придется претерпеть за это. Наказание будет столь тяжкое и ужас
ное, что ему можно было бы предпочесть даже позорную и мучительную 
смерть. 

Ст. 3-4 . Против таких соблазнов Иисус Христос вооружается со всею 
силою. Что же касается грехов слабости нащих ближних, то мы должны 
переносить и прощать их с неустанною любовью. Поэтому Иисус продол
жает: «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, 
выговори ему; и если покается, прости ему. И если семь раз в день согре
шит против тебя и семь раз обратится и скажет: каюсь, - прости ему>>. 

Ст. 5-1 О. Апостолы чувствовали при этих словах, что их вера слишком 
слаба для того, чтобы проявлять такую неустанную любовь. Поэтому они 
просили Иисуса: «Господи, умножь в наё веру!»  Иисус отвечал им: «Если 
бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторг
нись и пересадись в море, то она послушалась бы вас».  Этими словами Он 

, u r показывает им, что дело заключается не в сильнон именно вере. лавное 
дело в том, чтобы была сама вера. Где она действительно есть в душе, хотя 
бы попачалу только в виде искорки, там она будет возрастать, совершать 
самое трудное и даже вообще невозможное, будет проявлять силу, побуж· 
дающую мир. Но затем Он вразумляет их, что неутомимая любовь и миро· 
побеждающая вера отнюдь не составляют заслуги человека. Проникая в 
сердца Своих учеников, Он увидел, что сознание великих и чудесных дей· 
ствий, которые Он Сам приписывал вере, могло б ы  сделать их слишком 
самоуверенными и что они, быть может, бессознательно для самих себя, 
могли бы приписать эту веру себе, как свое дело и свою заслугу. Поэтому 
Он показывает им, что прекраснейший венец и украшение веры состав· 
ляет смирение, чуждое самовосхваления и живущее только сознанием сво
его недостоинства и благодатию Божиею. Вообще истинная вера не знает 
ничего о какой-то бы ни было заслуге. Верность, оказываемая ею, есть не 
более, как долг; всякое доброе дело, творимое ею, есть милость и благо
дать Божия. Это Иисус Христос высказывает в следующих словах: «Кто из 
вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, ска· 
жет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приго
товь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить; ll 
потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что oJJ 
исполнил приказанное? не думаю. Так и вы, когда исполните всё повелен· 
ное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что 
должны были сделать». 
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Толкование св. Амвросия Медиоланекого 

на 2 стих 17  -й гл. Евангелия от Луки . 
«BoC?Cpecuoe Чrrte'/tue», 181 О 

Аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему (Лк. 1 7:2). 
Иисус Христос весьма прилично после изображения бедственного со

стояния богатого предписывает заповедь, как должно поступать с ближ
ним, который, по содеянии проступка, приносит раскаяние, дабы не при
вести его в отчаяние. В этом случае Он предписывает самые благоразум
ные меры, чтобы ,  с одной стороны, послаблением не подать повода к боль
шему проступку, а с другой, неуместною строгостью не раздражить и не 
ожесточить сердца; ибо на сей случай так говорит: Аще согрешит к тебе брат 
твой, иди и обличи егомежду тобою и те.медиие.м (Мф. 18:15) .  Потому что крот
кое обличение действительнее строгого обвинения; первое может возбу
дить стыд, а последнее поселяет неудавольетвне и заставляет виновного 
скрывать свою вину; покажи, чтобы обличаемый тобою брат нашел в тебе 
искреннего друга, а не врага: он скорее согласится последовать советам 
друга, нежели оставить без отмщения обиду врага. Поэтому и апостол ска
зал: Не аки врага имейте, uo иаказуйте, якоже брата (2 Фес. 3: 1 5) .  Страх не 
надолго делает человека осторожным, между тем стыд есть самый луч
ший наставник в добре. Страх удерживает только на короткое время от 
пороков и не и справляет порочного; а стыд, напротив, может со време
нем обратиться в привычку делать добро. 

Толкование блж. Августина 
на 3 стих 1 7-й гл. Еванг.елия от Луки 

<<ВоС?Сресное чтение», 1812 ( сО'/Сращенно) 

Аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще пО'/Сается, остави ему (Лк. 
17:3). Слышанное нами Святое Евангелие научало нас отпущению грехов. 
Слова сед.мищи на денъ поставлены вместо «сколько бы ни было», и не с 
тем, чтобы, если брат твой согрешит восемь раз, ты отказал ему в проще
нии. Итак, что значит сед.мищи? - Всегда, сколько раз ни согрешит и пока
ется. Так что в одном псалме сказано: Сед.мериуею днем хвалих тя (Пс. 
1 18: 164); то же в другом псалме выражается словами: въtну (всегда) хвала 
Его во устех .моих ( Пс. 33:2).  И очевидна nричина, по которой число семь 
nоставляется вместо всегда; ибо все обращение времени составляется из 
nродолжения и возврата семи дней. 

Сам Бог Иисус Христос, о Котором апостол Петр сказал: Христос пост
Рада по нас, наш оставлъ образ, да послеi}уе.м стоnам Его, Иже греха ш сотвори, 
'kuже обретеся лестъ во устех Его ( 1  П ет. 2: 21-22). Вот Он Сам не имел греха. 
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и умер за грехи наши и nролил Кровь Свою во оставление грехов. Воспри
нял за нас то, чем не был должен, да нас избавит от долгов. Он не должен 
был умереть, как мы не должны были жить, - nочему? nотому что были 
грешниками. Как для Него смерть, так для нас жизнь не была долгом; но в 
чем не был Он должен, nринял, и чем не был нам должен ,  даровал. А дабы 
вы не nодумали, что для отnущения грехов много для вас nодражать Хрис
ту, внимайте словам аnостола: Прощающе друг другу, Я'Коже и Бог во Христе про. 
стш есть вам: бывайте убо nодражатели Богу (Еф. 4:32; 5: 1 ) .  Это слова апос
тола, не мои: бывайте убо nодражатели Богу. Не слишком ли надменно - под
ражать Богу? Внимай аnостолу: Бывайте nодражатели Богу, Я'КО 'Чада в03Люб
.��е�tная. Ты называешься чадом; как же ты хочешь наследства, когда отри
цаешься подражания? Я это сказал бы, хотя бы ты совсем не имел грехов, 
прощение коих было бы тебе нужно. Теnерь же, кто бы ты н и  бьш, ты че

ловек: праведник ли ты - ты человек; мирянин ли - ты человек; монах ли 
- ты человек; клирик ли - ты человек; еnископ ли - ты человек; аnостол 
ли - ты человек. Внимай же слову апостола: Аще речем, Я'КО греха не имамы, 

себе nрел:ьщае.м ( 1 Ин. 1 :8). Вот он сам, он, Иоанн и евангелист, коего Господь 
Иисус Христос любил паче всех, кто возлежал на персях Его, сам говорит: 
аще рече.м, - не peчerru�, сказал, яко греха не имате, н о  - аще речем, яко греха не 

имамъt, себе nрелъщае.м, и истины нестъ в нас. Аще исnоведаем грехи наша, верен 
есть и nраведен, да оставит нам грехи наша и ачистит нас от вся'Кuя неправды. 

Итак, требую, чтобы ты прощал, потому что нахожу тебя требующим 
прощения. Тебя просят - прощай; тебя просят, и ты будешь просить, чтобы 
nрощено бьшо тебе. Вот придет время молитвы; и я ловлю тебя в словах, 
какие ты скажешь. Ты скажешь: От'Че нащ Иже ecu на небесех. Ты не будешь в 

числе сынов, если не скажешь: От'Че наш. Значит, ты скажешь: От:че наш, 

Иже ecu на небесех. Продолжай же: да святится имя Твое. Скажи далее: да nри
идет Царствие Твое. Приложи еще: да будет валя Твая, яко на небеси и на земли. 

Потом смотри, что ты прибавляешь: х.л.еб наш насущный даждъ нам днесь. Где 
же твое богатство? Вот, ты просишь, как нищий. Но скажи после сего и то, 
от чего сие происходит. Скажи следующее: остави нам далги наша. Ты дошел 
до слов моих: остави, говоришь, на.м, долги наша. По какому праву? с каким 

условием? по какому закону? с каким собственноручным заверением? Яко
же и .мы оставляем должником нашим. Мало того, что ты не отпускаешь; ты 
еще и Богу лжешь. Условие положено; закон постановлен: остави, как я ос
тавляю. Значить, Он не оставляет, если ты не оставишь. Остави, как я ос· 
тавляю. Хочешь, чтобы оставлено бьшо тебе просящему, оставь и ты прося; 
щему. Сии прощения объявил тебе Сам Законоведец небесный: не обманы· 
вает тебя; проси, следуя Его небесному гласу; скажи: остави нам, якоже и мы 

оставляем, и поступай так, как говоришь. Кто лжет в молитвах, тот лишае'!" 
ся милости; кто лжет в молитвах - и теряет свое дело, и подвергается нака· 
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эанию. Если кто обманывает царя, обличается в обмане, когда он прихо
дит; а когда ты лжешь в молитве, то в самой же молитве обличаешься. 

Нельзя пройти оного стиха, если не выполним, что говорим. Ужели 
мо�но изгладить оный стих из нашей молитвы? Ужели хотите оставить: 
остави и иа.м долги иаша, а следующие слова: яхоже и мъt оставляе.м должни
ком нашим, изгладить? Не изгладишь, чтобы тебе не быть изглаждену. Итак, 
ты говоришь в молитве: дажiiь, говоришь: остави, -дабы получить, чего не 
имеешь, и да простится тебе, в чем ты согрешил. Посему и сам. даждь, 
если хочешь получить, и сам остави, да оставится тебе. 

Евангельское повествование об исцелении 
Господом десяти прокаженных (Лк. 1 7: 1 1-19) 

А .  Клwчарев. <Душеполезиое чтеиuе», 1861 
Господь Иисус Христос, идя в Иерусалим к празднику Пасхи - последнему 
пред Его страданиями, - проходил между Самариею и Галилеею. Когда 
входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных. 

Нельзя видеть без душевного страдания и одного, а тем более десять 
человек вместе, таких больных, каковы прокаженные. Чтобы понять, как 
такое зрелище было возмутительно и тяжело для сердца, надобно знать, 
что такое проказа. 

Проказа есть ужасная, опустошительная болезнь, обыкновенная в Егип
те, Палестине и других жарких странах востока. В Палестине она особен
но сильна была в древности, и всегда была почитаема величайшим бед
ствием, которого признавали достойным только того, на кого хотели при-
3вать небесное отмщение, и которое иногда посылаемо было непосред
ственно от Бога как особенно тяжкое наказание правды Божией. 

Проказа прилипчива и заразительна. Прикосновение к прокаженно
му или к его одежде, обитание с ним в одном доме гибельно для здоровых. 
Поэтому, как больные опасные и притом крайне неопрятные, прокажен
ные в земле Иудейской, по закону Моисееву, были признаваемы нечисты
ми и изгоняемы из общества людей здоровых. Так же для сохранения об
щественного здоровья поступали и поступают с ними и везде. Это, кроме 
телесных страданий, подвергает прокаженных всякого рода лишениям и 
страданиям нравственным. Святой Григорий Богослов так оплакивает бед
ствия прокаженных: «Они, лишась телесных членов, лишаются вместе и 
способов трудиться и помогать себе в своих нуждах, и притом всегда бо
лее страшатся усугубления болезни, нежели сколько надеются выздоров
ления, так что и надежда, это единственное врачевство для несчастных, 
nочти оставляет их без помощи. Многие не хотят к ним подойти, не хо
тят nосмотреть на них, гнушаются ими, как чем-то омерзительным; и это 
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ЗJIO, чтобы видеть себя ненавидимыми за одно только то, что подверrлись 
несчастию, для них тяжелее самой болезни. Я не могу смотреть без слез 
на их страдания, и при одном воспоминании об оных возмущаюсь духом. 
Эти люди - живые мертвецы, у которых оконечности большей части те
лесных членов отгнили, люди, которых нельзя почти узнать, кто они были 
прежде и откуда, или, лучше, несчастные останки живших некогда людей, 
которые, чтобы дать знать о себе, сказывают о своих отцах, матерях, бра· 
тьях и местах жительства: «Я сын такого-то отца, мать у меня такая"'Го, да 
и ты некогда был мне друг и знакомый». Это говорят они потому, что не 
имеют уже прежнего вида, по которому бы можно было узнать их. Это 
люди обсеченные, у которых нет ни имущества, ни родства, ни друзей, ни 
даже тела; люди, которые одни из всех и жалеют о себе, и вместе ненави· 
дят себя. Кто нежнее отца? Кто сердобольнее матери? Но для сих отвер
женных заперто и родительское сердце. И отец собственного своего сына, 
которого родил, которого воспитал, в котором одном чаял иметь око сво
ей жизни, за которого так много и так часто молился Богу, сего самого 
сына, хотя оплакивает, но гонит от себя - оплакивает от сердца, гонит 
поневоле. А мать, вспоминая муки рождения, с разрывающимся сердцем · 

испускает жалобнейшие вопли и вслух всех рыдает над живым, как над 
мертвым, говоря: •Несчастное чадо злополучной матери,  отнимаемое у 
меня лютою болезнью, чадо жалости достойное, чадо мое милое, которо
го и узнать я не могу, чадо мое, которое воспитала я для утесов, гор и пус· 
тынь! Со зверями будет жизнь твоя, горный камень - кров твой, и только 
благочестивейшие из людей обратят на тебя взоры. Прокаженных гонят 
из городов, гонят из домов, с площади, с дорог, из бесед, из народных со
браний, пиров, и - о горькая участь! - их отгоняют и от самой воды. Для 
них не текут источники, напаяющие всех других; невероятным почитают 
даже то, чтобы и реки не могли от них заразиться. Потому-то они и скита· 
ются день и ночь, - обнищавшие, нагие, бесприютные, показывая прока· 
женное недугом тело, пересказывая старую жизнь свою, призывая с воn· 
лем Создателя, помогая друг другу употреблением членов, которых у дру· 
rого нет, слагая жалобные песни, чтобы выпросить кусочек хлеба, или 
малейшую часть чего-нибудь вареного, или какое-нибудь раздранное ру· 
бище для прикрытия себя от стыда или для облегчения боли от ран». 

Таких-то несчастных собралось к Господу десять человек. Может быть, 

их соединило общее бедствие, как замечает святой Григорий Богослов, и 
они всегда были вместе, чтобы облегчать взаимно страдания друг друга; а 
может быть, они собирались из разных мест только для того, чтобы пе
чальным видом своих разнообразных страданий тронуть сердце Иисуса и 
общею мольбою испросить себе у Него исцеление. Иисуса Христа в путе
шествиях Его, кроме учеников, всегда сопровождала толпа народа. Прока· 
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женные знали закон ,  запрещавший им входить в общество людей здоро
вых; знали ,  что народ питает к ним отвращение, что только благочести
вейшие из людей ( как говорит святой Григорий) приближаются к ним, и 
только Иисус Всемогущий без опасения к ним прикасается. Потому эти 
несчастные, узнав, где проходил Господь, в виду селения остановились вда
ли от дороги , и все в один голос закричали Ему: Иисусе Наставн.и'ЧI!, по..чшуй 
ны! Какой смысл и м ела их общая мольба? .. «Воззри и на нас, отвержен
ных, милосердый Учитель и Всемогущий Врач неисцельно болящих! В нас 
Ты видишь все роды недугов, от которых исцелял Ты других. Одна болезнь, 
которую мы носим в себе, делает нас и глухими, и слепыми, и хромыми, и 
расслабленными, и подвергает гниению прежде смерти. К Тебе здоровые 
ведут и несут больных; мы все больные - и ведем к Тебе друг друга. На дру
гих болящих обращает Твой взор любовь и страдание ближних; но нас 
никто не любит; за нас некому просить. Ты один не отвергаешь прокажен
ных. Наши язвы и страдания умоляют Тебя за нас; умилосердись над нами"! 

Господь заметил прокаженных, но Он не дозволил им приблизиться к 
Себе, как прежде одному прокаженному. и не исцелил их мгновенно, как 
того, одним прикосновением Своей руки. Он отослал их к священникам 
иудейским, говоря: Шедше пакажитеся священн.ико.м. По закону Моисееву, 
на священниках лежала обязанность осматривать заболевающих прока
зою или какою-либо другою накожною болезнью, похожею на прокаэу. 
Если признаки ороказы были совершенно ясны, священники тотчас объяв
ляли больного нечистым и изгоняли из общества. Если случай был сомни
тельный, орокажениого заключали в отдельное помещение на семь дней 
и потом снова осматривали. Заключение повторялось, когда болезнь не 
обозначалась ясно; в противном случае после первого заключения реша
лась судьба больного, то есть или отпускали его домой, если на нем onы'I" 
ный глаз священников не находил проказы, или объявляли его нечистым. 
Точно также, когда ороказа проходила сама собою, прокаженный опять 
должен был явиться к священникам, чтобы они удостоверились, точно ли 
он выздоровел и может ли быть возвращен в дом свой. Если действитель
но было так, выздоровевший должен был совершить постановленный за
коном Моисеевым обряд очищения и принести узаконенную жертву Богу. 
Это последнее требование закона повелел Господь Иисус Христос совер
шить тому прокаженному, которому Он даровал исцеление: Шед пакажис.я 
иереови и пришеи дар, еzоже повем в законе Моисей, во свидtтtльстt�о и.ч; то есть 
хотя ты получил исцеление чудесным образом, но Тот же Бог даровал его 
rебе, Который дал закон о прокаженных чрез Моисея; иди же, исполни 
его во свидетельство иудеям, что Сын Человеческий пришел не разорить 
закон, но исполнить. Но зачем IЬсподь послал к священникам этих десять 
nрокаженных прежде, чем исцелил их? Первоначальный осмотр, веро-
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ятно, ими был уже сделан; потому что они вели себя как прокаженные, 
объявленные нечистыми, ходили отдельно целым обществом, удалились 
от людей здоровых. Для второго свидетельствования им не было также 
причины идти к священникам, потому что они сами видели ,  что они да
леки от выздоровления; иначе они не пришли б ы  к Спасителю просить 
исцеления и сами поспешили бы к священникам для совершения обряда 
очищения. Что же значат слова Господа? Может быть, были здесь и иудеи, 
наблюдавшие за Господом, для которых Он нашел нужным отослать про
каженных к священникам; но кроме того, по ходу события видно, что Гос
подь в сем случае посту пил так же, как всегда поступал, когда хотел испы
тать и возвысить веру в людях, просивших у Него исцеления. Прокажен
ные показали веру во всемогущую силу Иисуса, в Его благость и милосер
дие тем, что пришли к Нему просить Исцеления. Они надеялись, что Он 
не отвергнет их, как нечистых; не усомпились в том, что для Него возмож
но исцелить и десять человек от ненецельной болезни, точно так же, как 
одного. Но они просили себе у Него только блага временного - уврачева- 1 

ния тела. Конечно, и в этом Господь не отказывает просящим; Ему прият
но, когда и за этим люди к Нему обращаются. Но этого мало как для истин
ного блага просящих, так и для Его Божественной любви. Он есть Врач и 
Спаситель душ и телес наших; Он пришел на землю, чтобы возвести нас к 
вечной жизни. Потому всяким случаем, когда нужда и бедствие приводят 

1 

к Нему человека, Он пользуется, чтобы привлечь его к Себе, приобрести 
его доверенность и послушание и, даровав ему просимое благо, пробудить 
в нем чувство благодарности и любви, и чрез это чувство ввести его в 1Iif· 
ховный союз с Собою и поставить на путь спасения. Таким образом веру ' 

· младенческую, порождаемую внешними бедствиями и питаемую внешни· 
ми благами, Он обращает в веру полную, спасающую. 

В сем смысле повеление идти к священникам, данное Господом прока· 1 

женным, составляло для них заповедь, которая должна была испытать их 
веру. Так Господь, намереваясь исцелить слепорожденного, п режде послал 
его умыться в купели Силоамской, хотя это умовение н е  могло само по 
себе иметь никакой целебной силы. Так пророк Елисей, желая прежде ис· 
целения испытать послушание прокаженного Неемана Сирианина, послал 
его семь раз омыться во Иордане. Слепорожденный повиновался Господу, 
а Неемаи сначала с гневом возражал, что в его отечестве -есть реки для 
омовения лучше Иордана. Так и прокаженные могли принять с верою я 
послушанием повеление Господа и получить за это не только просимое 
ими исцеление, но и все дальнейшие блага, открытые вере; но могли встре
тить и сомнением, отказаться от его исполнения и удалиться от Иисуса 
Христа, не получив ничего. Но они послушались и получили награду за 
свое послушание. 
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И быстъ идущим им, очистишася, говорит евангелист. Неизвестно, далеко 

ли отошли прокаженные от места встречи с Господом по пуrи к Иерусали
му, где бьши священники, совершавшие установленное законом щжение 
Боrу. Но каково было их удивление и радость, когда они внезапно во время 
пуrи увидели каждый на себе и друr на друrе чудное действие сИлы Господ
ней! Возвращение или исправление утраченных или поврежденных болез
нью членов, исчезновение язв, очищение лица и других открытых частей 
тела, возвращение сил, сладостное чувство жизни, сопровождающее все
гда восстановление здоровья, - всем им дали скоро и живо почувствовать 
милость и всемогущество Иисуса. Они здоровы, они чисть1, они возвраще
ны к жизни и всем ее радостям! Что свойственно бьшо и что наДлежало им 
делать после этого? То, чего требовало благоразумие и справедливость и 
чего ожидал от них Сам Господь: возвратиться к Благодетелю, открыть пред 
Ним сердце, преисполненное радости и счастья, посвятить Ему первые дви
жения чудесно восстановленной жизни, обещать Ему всегдашнюю память 
о Его благодеянии, любовь и благоговение к Нему. Эти чувства Господь при
нял бы от всех их с благоволением, озарил бы их новым светом благодати 
Своей и присоединил бы десять новых душ к числу спасаемых. 

Но только в одном из десяти Господь имел утешение видеть ясное по
нимание великости благодеяния, Им оказанного, и живое чувство благо
дарности. Едип же от nux, видев, яко ис?&ме, возвратися, со гласом велиим славя 
Бога, и паде nи?& при погу Его, хвалу Ему воздая, и той бе Самаряиии. Достойный 
любви и подражания самарянин! Как хорош он в своем живом восторге! 
Как иревзошел он высотою своего духа и благородством сердца иудеев, 
получивших равное с ним благодеяние, но скоро забывших своего Благо
детеля! Увидев себя исцеленным, он не стал колебаться и размышлять о 
том, что ему надобно делать. Приблизившись к Господу, по своем возвра
щении, он повергся на землю, припал к ногам Его и долго изливал пред 
Ним свое сердце в словах любви и благодарения. И Господь, без сомне
ния, с любовию взирал на него. 

Но, радуясь тому, когда в сердцах человеческих находит чувства веры 
и любви, Господь скорбит; когда их не находит. К чему больше поводов 
подавало настоящее событие - к радости, или к печали? Судя по-челове
чески, больше к печали. Возвратился к Нему один, а ушло от Него (и, мо
жет быть, навсегда) девять человек! И с какою кротостью Господь выра
жает скорбь Свою! Не десятъ ли очистишася, да девятъ где7- говорит Он о 
неблагодарных. Он как будто желает знать, где они, что сталось с ними, 
несчастными. Но Он знает это по Своему всеведению, Он видит, куда они 
ПOIIIЛH и что они делают. Почему же Он вопрошает о них? Это голос лю& 
8и, сетующей об утрате существа любимого. Так мать, утратившая дитя 
свое, хотя знает, где оно, и что с ним случилось, но, рыдая, вопрошает: 
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«Где ты, чадо мое милое? Зачем ты меня оставило?» Для любящего сердца 
важно то, что от него оторвали предмет его любви, и оно страдает, и зная, 
и не зная, где он находится. Пища для истинно любящего - заботиться о 
любимом человеке, трудиться для него, всем жертвовать для его счастья и 
счастьем его утешаться. Те же свойства имеет и любовь Божественная, 
которой образом Служит чистая любовь человеческая. А девять где? Куда 
бы они ни пошли, что бы они ни делали, они были достойны слез, потому 
что удалялись от Господа. Если в первые минуты радости они не вспомни· 
ли о Нем, могут ли вспомнить, возвратившись к прежней жизни, к плоте· 
ким радостям, суетам и заботам? 

Как же могло случиться, что они забылись до такой степени? Об этом 
как бы с удивлением вопрошает Сам Господь: како ж обретошася возвращше
ся дати славу Богу, ток.м.о ипоплемеппик сей (как же они не возвратились воз· 
дать славу Богу, кроме сего иноплеменника)? Неблагодарность девяти ис· 
целенных особенно удивительною представляется от того, что они были 
иудеи, принадлежали к избранному народу Божию и к истинной ветхоза
ветной церкви, тогда как оказавшийся благодарным был самарянин, иуде
ями презираемый. 

Толкователи Священного Писания находят причины неблагодарности 
исцеленных иудеев в их крайней приверженности к обрядовому закону, по 
которой они поспешили в Иерусалим принести жертву за свое очищение, 
забыв о Господе, исцелившем их, - в их ложных понятиях об ожидаемом 
ими Мессии как земном царе, по которым они не могли признать истинным 
Месснею смиренного Иисуса и, следовательно, оказать Ему должную почесть 
и благодарность; наконец, в опасении, чтобы старейшины и книжники иудей
ские не отлучили их от церкви за близкие отношения к Иисусу Христу и т. д. 
От всего этого, говорят, был свободен самарянин, не связанный иудейски· 
ми понятиями и страхом старейшин иудейских, и,  следовательно, способ
ный действовать по влечению своего сердца. Но какие бы ни были частные 
причины этого черного поступка иудеев, для нас, благочестивый читатель, 
важна причина общая, лежащая в основании всех других, которая главным 
образом и их сделала, и нас делает неблагодарными пред Богом, - это раз
вращение сердца, ожесточение его от жизни плотской и греховной. Оно 
делает и ум наш слепым, так что он видя не видит; оно наполняет и жизнь 
нашу делами черными, так что мы часто оказываемся пред Богом грубее 
животных, питающих к благодетелю чувство благодарности, как говорит lf 
Сам Господь чрез пророка Исаию: «Вол знает хозяина своего, и осел яслlf 
господина своего, а Израиль не знает и народ Мой не разумеет». Так как 11 
искренней и глубокой благодарности выражается много прекрасных свойств 
души человеческой, много высших духовных сил ею возбуждается, то она 
представляет и много залогов верности благодарного человека Богу· БлагО" 
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детелю и Его святому закону. Мы не знаем, что исцеленный говорил Госпо
ду, но одно внешнее его положение уже довольно ясно говорит за него: «Ты 
воскресил меня, Учитель; Ты приобрел меня; я Твой, повелевай мною и де
лай со мною, что Тебе угодно!»  Такое расположение духа есть полная вера, 
необходимая для спасения. Надобно думать, что это засвидетельствовал 
пред всеми и Сам Господь, сказав Самарянину: Востав иди: вера твоя спасе тя. 
Очевидно, в сих словах заключается больше, нежели указание на одно ис
целение его от проказы. Исцеление получили и иудеи, но Господь не похва
лил их веры, а укорил за маловерие. <<Встань, - как бы так говорил Господь, 
- иди в мире; вера твоя не только приобрела исцеление твоему телу, но и 
душу твою поставила на пугь спасения, и поведет тебя ко спасению!» 

Кроме учения о благодарности, составляющего главный смысл пове
ствования об исцелении десяти прокаженных, оно наводит нас и на дру
гие, не менее поучительные мысли. И в нас, благочестивый читатель, есть 
проказа нечистая, заразительная, разъедающая члены и составы, прока
за души нашей, медленно, но верно убивающая нашу внутреннюю жизнь: 
это грех, в нас действующий. За него правда Божия изгоняет нас из обще
ства святых и ангелов Божиих и заставляет блуждать в бесплодной пус
тыне духовного мрака, уныния, тоски - без радости и утешений. Если 
совесть говорит нам, что мы недостойны быть в светлом обществе здра
вых духом, чистых и счастливых, недостойны подойти близко к нашему 
Господу и Спасителю, - станем, подобно прокаженным, вдали от Госпо
да, в чувствах самоосуждения, самоуничижения и смирения, но воззовем 
от сердца громким голосом веры: Иисусе Наставниче, по.м.илуй нъt! Или, как 
научает нас Церковь: <<Царю превечный, Утешителю, Христе, истинный,  
очисти ны от всякия скверны, якоже очистил еси десять прокаженных». 

Заповедь пойти к священникам, данная прокаженным, и для нас имеет 
свой глубокий смысл. СвященнИки ветхозаветной церкви не исцеляли про
каженных - и новозаветные сами по себе не исцеляют проказы грехов
ной, но как те осматривали и разбирали прокаженных, так и новозавет
ные разбирают различные состояния грешников. Иди, исповедуй грехи 
свои священнику, но не по одному внешнему обряду, как иудеи, а с мыслью 
о Господе, даровавшем им власть вязать и решить, с благоговением к этой 
богодарованной власти и с послушанием наставлениям и руководству ду
ховного отца. Послушание заповеди Господней приобрело исцеление де
сяти прокаженных: послушание Божественным постановлениям святой 
Церкви дарует исцеление несчетным тысячам духовно болящих от всех 
видов и степеней болезни. Но врачевание греха самовольное, самочин
ное, соединенное с гордостью и самонадеянностью, не принесет пользы. 

Получив исцеление чрез святые таинства покаяния и приобщения свя
того Тела и Крови Христовой, будь благодарен исцелившему тебя Иисусу 
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Христу и веди себя, как nрилично благодарящему и не забывающему бла
годеяния: бойся опять заболеть прежнею проказою страстей и порочных 
навыков, не предавайся беспечно и невинным удовольствиям, но припа
дай к ногам Иисусовым, восхваляй Его милосердие, утешайся Его любо
вию, - и Он укрепит тебя на твердое и благонадежное шествие по пути 
добродетели; ты почувствуешь в сердце своем Его Божественный глас: 
Востав, иди: вера твоя спасе тя. 

Об исцелении десяти прокаженных мужей 
Свт. Филарет, .митр. Московский. 

Из Слова в Неделю 29-ю 

Един же от них, видев, Я'IСО исуеле, возвратися, со гласом ве.лиим. славя Бога (Лк. 
1 7: 15). Христос Спаситель даровал здравие десяти больным проказою. 
Проказа была болезнь тяжкая, часто заразительная, нечистая. По закону 
Моисееву, прикосиувшийся к больному проказою п ризнаваем был нечис· 
тым и подвергалея обрядам очищения. Может быть, сей закон постанов· 
лен был как средство против заразы; а может быть, он указывал и на про
нехождение проказы от нравственной нечистоты. В самом деле, мы ви· 
дим в священных повествованиях, что Мариам за мятеж против Моисея, 
Гиезий за корыстный обман от имени про рока, Озия за святотатственное 
вторжение в священническую должность мгновенно поражены были про
хазою. Прокаженные были люди отверженные от общества и сопребыва· 
ния других людей, почему евангельские десять прокаженных и встретили 
Господа не в доме, не в селении, но пред вступлением Его в селение, входя· 
щу Иисусови в Ш'КJЮ весь, и, не смея приблизиться, сташа издалеча. Вот ка· 
ким людям не отказал Он в благотворении! 

Требует размышления и образ исцеления, дарованного десяти прокажен· 
ным. Когда они воплем Иисусе Наставииче, по.мшуй и·ы, очевидно просили 
себе исцеления, - Он не отказал им в оном, но и не обещал оного, а только 
сказал: Шедше nО'/Сажитеся свящеини'Ко.м. Что ж это значило? - Это бьто при· 
менение к Моисееву закону, который повелевал прокаженному являться к 
священнику для определения действительности болезни и действительно
го выздоровления и для принесения за выздоровевшего от проказы жертвы 
очистительной и благодарственной. Итак, Христос Спаситель, отсьтая про
каженных к священникам и в церковь, чрез сие хотел, во-первых, уклонить
ся от славы человеческой, потому что исцеление в сем случае должно было 
последовать не при многолюдстве, в виду целого селения, но в уединении. 
на пути; во-вторых, побудить их к исполнению церковных обязанностей 11 
богослужебных; в-третьих, возвести умы и сердца их к Богу, дабы в Нем в11· 
дели источник всякого блага и благодеяния и Ему за все воздавали славу. 
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В числе десяти прокаженных удостоен был чудесного исцеления Са.ма

ряпин. Сим наименованием означались люди, отпадшве от православин вет
хозаветной Церкви, совершавшие богослужение не в благословенном Иеру
салимском, а в ином неблагословенном храме, отвергавшие большую часть 
пророческих писаний, хвалившиеся, как будто священною древностью, к<r 
лодезем, из которого пил патриарх Иаков и tЖоти его. Господь обличает их 
в незнании истинной веры: Вы 'К.Лд'НЯе11'U!С.Я, егоже ж весте. Но и чуждого Цер
кви не отчуждил Глава Церкви от благодеяния телесного: и последствия 
показывают, что благодеяние не потеряно. Самарянин, конечно, не остал
ся самаринином когда, по исцелении, к Обличителю самарян возвра:тился, 
со гласом ве.лии.м славя Бога, и паде ни?& при ногу Его, хвалу Ему воздая. 

Из числа десяти прокаженных, получивших исцеление, оказалось де
вять неблагодарных. Всеведущий Исцелитель видел неблагодарность 
прежде, нежели совершил исцеление: однако не удержался от соверше
ния благотворения, и по совершении не раскаивался. Кротко изъявил Он 
удивление, не о том, что не благодарят видимого благодетеля, но о том, 
что не дают славы Богу. Како не обретошася возвращшеся дати славу Богу? 

Неблагодарность есть нечувствие души неестественное. В природе не 
только человека, но и бессловесных насаждено расположение к благодар
ности. Лев, которого преподобный Герасим избавил от болезненного стра
дания, вынув у него из лапы занозу, ощутил к своему благодетелю такую 
Привязанн ость, что служил ему во всю остальную жизнь его и по его смер
ти от печали по нем умер на его могиле. Но что ж? Если другой поступает 
не по природе - неужели посему ты, сын благодати, решишься поступать 
не по благодати? Неужели удержишь руку твою от благотворения потому, 
что испытал или предвидишь неблагодарность? Вспомни твоего Спасите
ля, Который хотя видел пред Собою девять неблагодарных против одно
го благодарного, не удер?J<ался от благотворения всем. 

Ответ фарисеям о времени пришествия 
· Царствия Божия (Лк. 1 7: 20-2 1 )  

Фарисеи, смотревшие на себя в своем высокомерии как на прирожден
ных обладателей Царства Божия, предложили однажды Иисусу вопрос: 
«Когда приидет Царствие Божие?» Вместо того, чтобы спрашивать, что 
им следует делать для того, чтобы войти в это Царство Божие, они хотели 
знать время его наступления, после того как оно было возвещено уже про
роками, Иоанном Крестителем и Самим Христом. Иисус отклонил этот 
вопрос как праздный и бесплодный и вразумил их о пришествии Своего 
Царства следующими словами: «Не приидет Царствие Божие nри.мпt•ньuс 00. 
Разом., как вы представляете себе. Оно не придет ни в нар}жном блеске и 
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сиянии, как вы ожидаете его, ни с определенными внешними формами, 
законами, порядками и установлениями. Оно не придет так, чтобы его 
можно было наблюдать и рассматривать. И не скажут: вот, оно здесь, или: 

вот, там. Оно не привязано ни к какому определенному времени и ни к 
какому определенному месту. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас естъ. Оно 
там, где сердца приносят покаяние и веруют в Мое слово. В этом виде 
оно уже явилось среди вас». 

Воцарение Господа внутрь нас (Лк. 1 7:21)  
Свт. Феофаu. «Домаш'НЯЯ беседа», 1872 

Царствие Божие виутръ вас естъ, сказал Господь, научая народ делу спасе
ния (Лк. 17:2 1). Если Царствие Божие там, где царствует Бог, то искать 
Царствия Божия, которое внутри нас есть, значит искать того, чтобы Бог 
воцарился в нас, царствовал над нами. Все дело, следовательно, за тем, 
чтобы воцарить Господа внутри нас. Над чем же воцарить? Над всем, что 
есть в нас - над мыслями, желаниями, чувствованиями, делами. Всякую 
силу нашу надо привести к подножию престола Его и по казать Ему, да цар
ствует Он над умом нашим, нашею волею и нашим сердцем. Как это быва
ет и когда? Бог есть Царь ума нашего, когда ум чрез покорность вере, ус
воив себе все сообщенное нам в святом Откровении, думает о едином Боге 
и обо всем сущем и бывающем судит по Богу. Бог есть Царь нашей воли и 
совести, когда, напечатлев в себе заповеди Божии и положив их непре
ложным для себя законом, мы ни в малом, ни в великом не позволяем себе 
отступать ни на одну йоту от сознанной воли Божией. Бог есть Бог сердца 
нашего, когда, ощутив сладость Божественного, оно отвергает земные сла
сти и, ни в чем земном не находя вкуса, все живет на небе - там, где и 
полагает сокровище свое. 

Но Царствие Божие от внутрь простираетсJI и вовне; ибо, когда все 
сказанное совершится внутри нас, тогда и все внешнее перестраивается 
по тому же духу и направлению. По тому же духу начинают действовать и 
язык, и глаза, и слух, и все другие чувства; тем же духом направляется тог
да всякое движение и всякое действие вовне, наедине, в семействе, на дол
жности, в обществе и во всех житейских отношениях; словом, тогда во 
всех проявлениях нашей жизни внутренней осязательным правителем 
бывает Бог, что и печатлеется во внимании всех по слову Господа: Тахо да 
просветится свет ваш nред 'WWвeкu, яко да видят ваша добрая дела и прославят 
От уа вашего, Иже естъ на небесех (Мф. 5:16). 

В ком воцарился Бог внутри, того вы видите участвующим во всех де
лах, к каким обязывает его положение его в обществе; но в них он только 
внешне, внутренне же весь в Боге, от Коего и исходят для него манове-
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ния на всякие дела и начинания, на число их, широту и образ соверше
ния. В таких людях осуществляется именно то, что заповедует апостол: 
Да uму'Щии жепъt, яко не и.му'Щии будут, и n.tlд'Чу'Щии якоже не nл.а'Чу'Щии, и раду
ющиися, якоже не радую'Щеся, и купую'Щии, якоже не содержа'Ще, и требуЮ'Щии 
.мира, яко не требую'Ще. Так-то. Кем взыскано и обретено Царствие Божие, 
в том бывает Бог вся-чеС'/Сая во всех, так что, как на небе почивает Он на херу
вимах и серафимах, так почивает и в нем, на всех силах его духа, который 
и сам, растворившись в Нем сознанием и самодеятельностью, все, и внут
реннее и внешнее, направляет к угождению Ему единому, возлюбив Его 
всем сердцем, всем пом:ышление.м и всею крепостию своею (Лк. 10:21) .  

Наставления ученикам о пришествии 
Сына Человеческого (Лк. 17: 22-37) 

Ст. 22-24. Когда фарисеи ушли, Иисус сказал ученикам Своим: Прии(}ут дни, 
когда поже.лаете видет'Ь хотя один из дней Сына Че.ловечеС'/Сого, и не увидите. «Вы 
будете желать Меня и обращения со Мною, желать возвращения Моего в 
вашу среду. Вы будете с тоскливым желанием ожидать того дня, когда Я 
опять приду к вам; и ожидание ваше не осуществится. Остереrайтесь, что
бы ожидание ваше не было обмануто ложными известиями! •• И С'/Сажут ва.ч: 
вот, здесь, или: вот, там явился Иисус, - не  ходите и не гоняйтесь. Ибо как мал
ния, сверкнувшая от одмго края неба, блистает до другого края неба, так будет 
Сът Че.ловечеС'/Сuй в ден'Ь Свой. Этот день придет, но он придет иначе, нежели 
вы думаете. Сын Человеческий во время Своего пришествия будет, как мол
ния. Он нисходит с неба, и появлением Его озаряется вдруг все, находяще
еся на земле. Тогда уже невозможно будет ни здесь, ни там, ни теперь, ни 
после. Он будет везде, так что никому нельзя будет отрицать Его явления. 

Ст. 25-30. Но прежде чем последует это пришествие Сына Человечес
кого, Ему надлежит пострадать и умереть. Но прежде Ему надлежит много 
пострадаm'Ь и быm'Ь отверженуродом сим. Когда же Он придет, то произведет 

.над врагами Своими скорый и ужасный суд. И как было во дни Ноя, так будет 
и во дни Сына Че.ловечеС'/Сого: е.ли, пwщ женшись, В'ЬtХодши за.чуж до того дня, 
�еак вошел Ной в 'КОВ'Чег; и приШ1!.11. потоп и погубш всех. Тах же был.о и во дни 
Лота: ели, пили, пО'Купали, продавали, садили, строши; но в денъ, в -которыйЛот 
вышел из Содома, прал:ши:я с неба дожд-ь оzненн:ый и серный, и истребш всех. Так 
будет и е тот денъ, -когда Сын Че.ловечеС'Кий явится. Суд Его придет быстро и 
внезапно и страшно поразит людей среди их земных помышлений и дел, 
среди их плотской беззаботности. 

Ст. 31-33. В этот день только тот сnасет свою душу. кто войдет под по
кровительство Божие, как Ной вошел в ковчег; кто выйдет из мира и удал� 
ся его благ, как Лот вышел из Содома. В тот денъ, кто будет на -кро&'18, а atЦ&U .о 
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в даме, тот не схоОи взять их, и кто будет на пале, то:кже не обращайся назад. Bcn(}. 
.минайте жену Латову. Кто cmauem сберегать душу свою, тот погубит ее; а хто погу. 
бит � тот оживит ее. Поэтому не заботьтесь о земном имуществе, не беспо
койтесь о своей жизни! Старайтесь только о том, чтобы спасти свою душу! 

Ст. 34-37. Этот суд будет так решителен, что из двоих, часто находя
щихся в ближайшей и теснейшей связи между собою, один спасется, а дру
гой погиб нет. Сказываю вам: в ту ночъ будут двое на одной постели: один возъ.шт. 
с.я, а другой оставится. Две будут малотъ вместе; одиа возъмется, а другая оста. 
вится. Двое будут ua пале: один возъ.м,ется, а другой оставится. Пораженвые 
этими словами Иисуса, ученики спрашивают: «Где, Господи?» Где будет 
происходить это? Ведь не в Иерусалиме и не у народа Израильского? Но 
Иисус отвечает им поговоркою (Авв. 1 :8): «Где труп, там соберутся и орлы». 
То есть это совершится прежде всего, конечно, на Иерусалиме и на иудей
ском народе, а под конец и на всем погибтем мире. Как хищные птиць1 
слетаются стаями туда, где лежит труп, так и карающий и истребляющий 
суд Божий проявляет себя там, где замерла внутренняя жизнь и началось 
духовное разложение. 

1) Ст. 1. Мысли свт. Феофана. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К 17-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

2) Ст. 3. На слова: Внем.лите себе. «Воскресное чтение», 1 8 1  б. 
3) Ст. 10. Размышление на слова: Тако и вы егда сотворите вся повмn�ная вам, маzми· 

те, яко раби неключи.ми ес.мы. «Христианское чтение», 1 822. 
4) Ст. 12-19. lliuoдop, apx:u.m. Курский. Исцеление десяти прокаженных мужей. <<Хри· 

стианское чтение•, 1843. 
5) Ст. 1 7-18. Леонтий, apx:u.m. Варшавский. О христианском долге благодарности 

Богу. 
б) Ст. 17-18. АрU'Ний, митр. Киевский. Об исцеленhи 1 0  прокаженных мужей и о 

христианском долге благодарности Богу. 
7) Ст. 1 7-18. Долг благодарности Богу. «Воскресное чтение», 1 8 1 0 ,  1 81 3. 
8) Ст. 1 7-18. Архшt. Феодор. Евангелие, читаемое на благодарственных царских 

молебнах. «Духовная беседа», 1859. 
9) Ст. 20. Жизнь христианская в Боге. «Христианское чтение», 1 823. 
10) Ст. 25. Мысли свт. Феофана. 
1 1 )  Ст. 37. Арсекий, митр. Киевский. Изъяснение изречения о трупев приложении ко 

Христу и об орлах в приложеции к избранным Его. Иисус Христос есть хлеб животный. 

Притча о неправедном судье 
(Лк. 18:  1-8) 

Иисус говорит Своим ученикам о Своем nришествии на суд и о времеil' 
ных скорбях и бедствиях, имеющих nосетить nред тем всю землю, а та1<" 
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)l(e и Его учеников. Теперь Он говорит им, как они должны приготовлять
ся к этому времени, чтобы встретить его с мужеством и радостью. Это Он 
JiЗЛагает в двух следующих одна за другою притчах, из коих первая гово
рит о неустанной, а вторая о смиренной молитве. 

Притча о неправедио.м судье. <<В одном городе был судья, который Бога 
не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, 
nриходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего! Но он дол
гое время не хотел. А после сказал сам в себе: хотя я и Бога не боюсь и 
людей не стыжусь; но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы 
она не приходила больше докучать мне». Бедная вдова искала помощи и 
защиты против своего обидчика у неправедного судьи, который Бога не 
боялся и людей не стыдился. Судья долго не внимал ее просьбам и жало
бам. Не смущаемая этим ,  она продолжала постоянно приходить к судье. 
Наконец он потерял терпение. В нетероении и досаде, желая избавить
ся от ее докучливых просьб, он сдается и защищает ее от ее обидчика. 
Затем Иисус дает объяснение: «Слышите, что говорит судья неправед
ный? Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, 
хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вско
ре». Какая большая р азница по отношению к ученикам Господа! Они 
имеют дело не с неправедным судьею, но с правосудным и милосердым 
Богом. Они не так далеки от Него, как вдова от судьи: они Его избран
ные, которых Он призвал и избрал из любви к Своей славе и блаженству 
их. Часто кажется, правда, что Он не хочет услышать сейчас же. Но если 
они будут постоянно приходить и не будут ослабевать в своих молитвах, 
то Он услышит их, и притом вскоре, скорее, нежели они сами будут наде
яться и ожидать. Верующие узнают это всего яснее и разительнее во вре
мя скорби последнего времени, когда противник их будет преследовать 
их жесточе и немилосерднее, нежели когда-либо. Но, жалуется Господь, 
только немногие испытают такое славное спасение, потому что в те дни 
мало веры найдено будет на земле. «Но Сын Человеческий, придя, най
дет ли веру на земле?» 

К притче о мытаре и фарисее 
(Лк. 18:  10-14) 

Моление мытарево (Лк. 18:  13-14)  
«BQCI(pecнoe чтение», 1818 

Мытарь издалеча стоя, не хотяше ни очию возвести на небо, но бияше nepru своя, 
t.l!аголя: Боже, милостив буди мне, ерешпику (18: 13). Почему такое моление 
мытаря было приятно Богу? Потому что оно принесено было в духе ис-
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тинного покаяния, с сердцем сокрушенным и смиренным. Все это можно 
видеть в каждой черте сего моления. 

1. Мытарь становится на молитву вдалеке от святилища. Он не почи· 
тает себя достойным стать в ряду прочих, а избирает место позади всех. 
Пусть другие идут мимо него и указывают на него как на известного всем 
грешника. Никто не обвинит его более, как он винит сам себя. Теперь не 
скрывать грехи свои пришел он, а открыть их пред Богом; и много ли 
значит, если люди будут смотреть на него как на грешника? 

2. Кающийся мытарь не смеет взирать на небо и очи преклоняет долу. 
Кого стыдится он? Не столько людей, сколько самого себя. Если внешние 
очи его склонены к земле, то внутренние погружены во глубину сердца и 
здесь видят все безобразие и мерзость грехов. Как же подняться очам его 
к небу? Чистота неба еще более откроет нечистоты души грешника; свет 
солнечный не разгонит внутренней тьмы его, а еще более даст почувство· 
вать ему, как далек он от благодатного Света Божия. Притом , и не подъем· 
ля очей к жилищу Славы Божией, мытарь, сознающий грехи свои, чув· 
ствует, что он весь открыт пред всевидящим оком Божиим, сознает даже, 
что взор вечной правды и святости теперь особенно остановился на нем 
и как бы жжет душу его; не потому ли кающийся и не смеет поднять очей к 
небу, чтобы не встретить ему здесь гневного взора небесного правосудия? 
Грешник, весь занятый чувством грехов своих, хотел бы теперь не видеть 
самого себя. Но он не может не чувствовать самого себя. Потому 

3. Бьет себя в грудь. Здесь, в сердце, чувствует мытарь мучения своей 
совести; здесь преимущественно отзывается болезнь души его. Что ж, не 
хочет ли он внешними ударами в грудь заглушить внугреннюю скорбь свою? 
Нет! Он хочет более сокрушить сердце свое, хочет заставить его еще силь
нее сознать свое бедствие от грехов. Так свойственно поступать тем, кото
рые во всей силе чувствуют свое бедственное состояние и в этом бедствии 
обвиняют одних самих себя. Это можно было бы почитать даже выражени· 
ем отчаяния, если бы мы не слышали из уст мытаря следующей молитвы: 

4. Боже, .мUJWcmuв буди .мш грешнику. Ничем не извиняет себя м ытарь; ни· 
чем не умаляет тяжес·ти грехов своих. Не говорит: призри, Боже, на мои 
слабости, на соблазны и льстивые искушения, окружившие меня в жизни, 
среди которых никто не может остаться невинным. Не говорит и так: помя· 
ни, Господи, мои милостыни и жертвы, и я иногда вместе с другими совер
шал поведенное Твоим законом. рдно говорит: я грешн и к - помилуй мен.яl 
Я грешник- и только! Более ничего не вижу в себе, нет доброго во мне, нет 
ничего, за что бы ожидать мне пощады. Прибегаю к Твоему бесконечному 
милосердию: оно одно может спасти меня. Боже! Будь ко мне милостив. По 
вмиv,ей.ми.лости Твоей по.мшуй.мя, по.ммжеству щедрот Твоих очисти беззахопия 
..-юя. Бесконечная благость Твоя да победит бесчисленные грехи мои! 
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И услышана эта смиренная и искренняя молитва. Открылось, что стояв
ший в отдалении от святилища стал ближе многих в Святому святых; на того, 
кто не смел взирать на небо, с любовию воззрело всевидящее око Божие, и 
в того, кто бил себя в грудь, сокрушая сердце свое, в то же время излит баль
зам утешения, врачевство благодати. И сн:иде сей оправдан в дом свай. Не толь
ко отпущены грехи этому покаявшемуся грешнику, но и дарована правда 
Божия; не только освобожден он от наказания, но и включен в число наслед
ников Царства ГоспоДня. Ибо если Бог оправдал этого мытаря, то не очис
тился ли он от всех грехов? Не прилично ли и о нем, как о Закхее, сказать 
теперь: и сей сын Авраамлъ ecmЪt Таким образом смиренному мытарю дарова
на правда большая и лучшая, нежели та, какую давал или мог дать сам себе 
фарисей, хвалившийся делами закона. Если такова сила молитвы мьrгаревой, 
то почему, спросят, мы, столь часто повторяющие эту молитву, немного по
лучаем от нее пользы? Потому что эту молитву не так совершаем мы, как 
совершал мытарь. Быть может, по наружности молитва наша такова же, как 
у мытаря, но такова ли она внутренне, так ли совершается в самых сердцах 
наших, как совершалась в его сердце сокрушенном и смиренном? Один Бог 
видит, как эта смиренная молитва действует в сердцах истинно кающихся; 
Он и оправдывает их. Бог же видит и то, как действует эта молитва в сердцах 
не хотящих расстаться со грехами, и отвергает ее, потому что она не одушев
ляется духом истинного покаяния. Всего более препятствует успеху покая
нии нашего то, что м ы  большею частью почитаем себя лучшими, нежели ка
ковы на самом деле, и осуждаем не столько себя, сколько других. Заметим же, 
что Господь направил именно против этого недуга нашего притчу Свою: ибо 
изрек ее 1(0 уповающим собою, Я'I(О сутъ праведниf&Ъt и уничижающим прочих, а в 
заключение ее сказал: вся1( возносяйся смирится, смиряй же себе вознесется. 

Почему молитва фарисея была отринута, 
а молитва мытаря припята (Лк. 18: 1 1-14) 

Свт. Филарет, .митр. МоС1(08С1(ий. 
Из Слова в Неделю .мытаря и фарисея 

Фарисей став, CUf&e в себе ..моляшеся: Боже, хвалу Тебе воздаю. 
Кажется, это не худая молитва. Фарисей .молится в себе, то есть внутрен

не, мысленно, сердечно; это лучше некоторых из нас, которых уста про
liзносят молитву, а сердце ее не чувствует, и мысль передко уклоняется от 
нее к посторонним предметам, или которые слушают церковное чтение 
11 пение ухом телесным, но не отверзают глубоким вниманием слуха ВН}Т" 
реннего и не одушевляются духом молитвы. По таким раеположениям над
лежит опасаться, чтобы нам не остаться более чуждыми оправдания, не
)!(ели неоправданный фарисей. 
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Фарисей воздает хвалу Богу, и это лучше некоторых из нас, которые в 
молитве помышляют более о том, что нужно им, нежели о том, что угод
но Богу, которые, как алчущие наследия отеческого, а не любви дети, при
ходят в дом Отца Небесного, чтобы оросить себе нужного и ненужного, 
полезного и неполезного, а не для того, чтобы созерцать Его соверщен
ства, чтобы исповедывать Его премудрость, благость, провидение, по
мощь, благодеяния, чтобы вкушать от Его любви и благодати и прино
сить Ему свою любовь, благодарность, хвалу и славу. 

Фарисей - человек не без подвигов и не без добрых дел. Пощуся, гово
рит он, двукраты в субботу, десятииу даю всего, е.лико при тяжу. Поститься два 
дня в неделю закон ветхозаветной церкви не предписывал; это был пост, 
введенный частным преданием и добро:вольно припятый фарисеем; иэ 
чего можно заключать, что тем паче неопустительно наблюдал он посты 
законные. Давать десятину, то есть десятую долю от стада, от произведе
ний земли, от годового дохода церкви, ее служителям и нищим предписы
вал закон, впрочем, не тщательно исполняемый в последние времена вет
хозаветной церкви; фарисей, дававший десятину от всякого приобрете
ния, конечно, был ревнитель закона лучше многих - и, нельзя не признать
ся, лучше некоторых из нас, которые не только не налагают на себя доб
ровольных постов, но и установленные Церковью посты или явно нару· 
шают, или исполняют небрежно, изобретая пост роскошнее мясоястия, 
которые не только десятой доли от своих приобретений не отделяют на 
церковь и ее служителей и на нищих, но и скудную на сие долю дают нео
хотно, как бы невольную дань, а не с радостью, как жертву Богу. Повто
ряю: надлежит опасаться, чтобы не остаться нам более чуждыми о правда· 
ния, нежели фарисей неоправданный. 

Но как же он не оправдан? Тотчас увидите. 
Фарисей став, си14е в себе .моляшеся: Боже, хвалу Тебе воздаю, яко пес.мъ, Я'Коже 

npaчuu 'Че.ttОвt?&ы. Казалось бы, он хвалит Бога; но на самом деле превоэно
сит самого себя. Хвала Богу служит у него только средством выражения 
того, как он доволен собою, что он лучше других. Посему петрудно по

нять, может ли его молитва быть угодна Богу: это - кадило, из которого 
восходит не благоухание благоговения и умиления, а смрад гордости li 

тщеславия. Понятно, почему он не может быть оправдан: провозглашал 
себя лучшим других и беспорочным, он не только говорит, сам не энаJI 
что, как не сердцевед, но и очевидно говорит неправду; потому что лучше 
его знающий человеческую добродетель апостол свидетельствует: Аще ре
'�Шt, яко греха ne и.ма.мъt, себе пре.лъщае.м и истииы пестъ в пас ( 1  Ин. 1 :8). 

Научимся из сего, как вообще не думать о себе высоко, так в особенно
сти не высокомудрствовать в молитве. Что тебе заглядываться на cвoll 
ничтожные добродетели, когда надобно созерцать бесконечные совершеJJ· 
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ства Божии? Что тебе хвалить себя, когда надобно прославлять Бога? Если 
ты наслаждаешься сам собою, то, конечно, душа твоя не возжаждет к Богу; 
а nотому и благодать Его не придет напоить тебя от тука дома Его потоком 
сладости Его. 

Фарисей в молитве не только хвалил себя, но и порицал других. Нес.м:ь, 
якоже прачии чмове�&ъt, хишии?&'Ы, шправедии?&Ъt, пре.любодее, ши якоже сей мъt
таръ. Сих слов не оправдает и человек незлобивый и кроткий, - как оп
равдает их Бог всеблагий, человеколюбивый, Которого щедроты ua всех 
делех Его? Пред лицом Божиим ты умаляешь ближнего как порочного, как 
nреступника; но Бог имеет его под Своим провидением и милует: итак, в 
твоем укорении ближнего не скрывается ли дерзновенное укорение Са
мого Бога, Который его милует? И какая тебе польза высматривать поро
ки ближнего? Ты не делаешься святым от того, что видишь его грешным; 
напротив того, твое око, которое Бог со�ворил и паки хочет сотворить 
чистым, сам делаешь лукавым. Ты ставишь сего мытаря между хищника
ми и неправеДниками; но, может быть, сей низкий в глазах твоих Закхей 
чрез час каким-нибудь способом поднимется выше, чтобы узреть Христа, 
и еще чрез час Христос о нем скажет: яко и сей сът Авраам.лъ естъ (Л к. 19:9). 
Какими тогда глазами воззришь на того, которого теперь порицаешь? 

Опасное искушение без нужды рассматривать недостатки и грехи дру
гих людей и прельщать себя мыслью, что мы не таковы, как они. Точно, 
это значит прельщать себя. Глумясь над пороками ближних, мы нарушаем 
заnоведь любви к ближним, оскорбляем Бога, их милующего; оскверняем 
наш ум нечистыми представлениями; подвергаемся опасности быть пори
цателями невинных и даже будущих святых; смрадом нечистых воспоми
наний растлеваем благоухание молитвы; немирною совестью восхищаем 
сердце наше от восхождения горе; и, конечно, не достигаем оправдания 
от Того, Который рек: ue судите, да ие судими будете. 

Кто избавит нас от сего искушения? Кто нам покажет надежный спо
соб достигнуть о правдания к молитве? Сей мытарь, толико презираемый 
фарисеем. Мытарю поручил сие Христос Спаситель в слове притчи. 

Мытарь, издалеча стоя, ue хотяше ии ачию возвести на небо, но бияше nepcu 
своя, глаголя: Боже, милостив буди мне грешнику. Вот молитва, вследствие ко
торой мытарь сниде оправдан в дом свой. Следственно, здесь есть и для нас 
образец молитвы,  которая способна достигнуть оправдания. 

Мытарь, вошед в церковь, стоит вдали, ближе к дверям храма, нежели 
к его внуrренней святыне. Что сделаем мы по сему образцу? Станем ли 
тесниться в притворе, оставив церковь пустою? Сие не было бы сообраз
но ни с удобством, ни с порядком церковным. Кто может, поколику мо
жет, да подражает и видимому образцу оправданной мытаревой молитвы: 
всякий же да тщится постигнугь дух образа сего и оным одушевиться! 
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Что значит мытарева стояние вдали? Страх Божий пред святынею Бо

жиею, чувствование своего недостоинства. И мы да стяжаем и да сохраним 
сии чувствования! О Боже святыни и славы! Тот, которого Ты оправдываешь, 
не дерзает приблизиться к святыне Твоей, - как же дерзаю я, достойный 
тысячекратного осуждения, входить во внутренность Твоего святилища, 
прикасаться к святыне Твоей, которой ангелы со страхом служат, присту
пать к таинствам Твоим, в которые ангелы желают проникнуть? Даруй мне 
страх и трепет и самоосуждение, да не осудит меня мое дерзновение. 

Мытарь не хочет и очей возвести на небо. Что сие значит? Смирение. 
Итак, имей смирение в молитве - и будешь иметь молитву оправдывающую. 

Мытарь биет себя в перси. Что сие значит? Сокрушение сердца о гре
хах и покаяние. Итак, имей и ты сии чувствования. Сердце сО'/Срушепио и 
смирепио Бог ue уиичижит. 

Что ознаменовалось видимыми образами молитвы мытаревой, то же 
выражают и слова: Боже, .милосiпив буди .м ж грешuи1еу. Мытарь не опирается 
на свои дела, подобно фарисею, но уповает н а  милосердие Божие. С бие
нием себя в перси называя себя грешником ,  он чрез сие исповедует, что 
правосудие Божие требует добродетели и осуждает грех; что он,  как греш· 
ник, признает себя достойным осуждения и уже чувствует свое осуждение; 
что желает избавиться от греха и вместе сознает свое бессилие избавиться 
от оного. Когда же вместе с сим просит у Бога милости, не представляя ни 
права, ни побуждения, то сим исповедует веру в бесконечное милосердие 
Божие и в благодать, по вере оправдывающую и спасающую грешника, воз· 
рождающую и воесозидающую человека на дела благая, да в них ходит. 

Таким образом, молитва мытаря есть молитва покаяния и смирения и 
вместе молитва веры и упования. С такою молитвою да входим в церковь 
и да пребываем в ней, да возглаголет милосердый Господь и нам, яко сни
дем оправданными в дом свой. 
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Дети, принесенные к Спасителю 
(Мк. 10: 1 3-16) 

«Bocкpernoe 'Чmt"'tue», 1876 
Святой евангелист Марк говорит, что однажды Спаситель «вознегодовал .. .  

На кого же и за что? Что могло возбудить гнев Иисуса, Который обыкновен
но с величайшею кротостию и терпением переносил людские неправды? 
Его порочили бесчестными именами, Его чудеса приписывали действию 
мого духа, покушались побить Его камнями, выгоняли из города, бичева
ли, пригвоздили ко кресту и злобными насмешками усиливали Его крестные 
страдания, и все это Он переносил с кротостию агнца. Но Он «вознегодо
Вал», когда увидел однажды, что некоторые из Его учеников не допускали к 
Нему детей: велика Его любовь к детям, если Он «Вознегодовал» даже на уче
ников Своих! И зачем они не дозволяли детям подойти к своему Господу? 
Неужели они не видели часто, с какою кротостию и любовию относился Он 
даже к Величайшим грешникам и беднякам? Да, все это они видели, не раз 
замечали Его нежную любовь к детям, и все-таки не допускали их к Иисусу! 
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Увидев, что ученики удерживают детей, Спаситель велел поднести их к Себе, 
взглянул на них, и этот взгляд ясно показал, как сильно Он любил их. Чем 
же дети заслужили такую горячую любовь Господа? Ответ находим в словах 
Спасителя: благословляя их, Он указал на их высокие достоинства, за кото
рые Он любил их и на которые указывает другим, как на пример, достой
ный подражания. «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 
ибо таковых есть Царствие Божие>>. Затем, обратясь к окружавшим Его, Он 
дает в лице детей наставление взрослым: «Кто не примет Царствия Божия, 
как дитя, тот не войдет в него>>, Вот за что Он любил детей - за их кротость, 
чистоту сердца и непамятозлобие/ Кто не может, подобно младенцу, в про
стоте сердца и смирении принимать учения о Царствии Небесном, тот не 
войдет в него. «Не препятствуйте же детям приходить ко Мне>>, Значит, и 
малые дети могут следовать за Христом, как и взрослые, могут быть Его уче
никами/ Если бы Христос доселе жил на земле видимо, тогда легко было бы 
понять, что значит следовать за Ним. Но теперь? Как можно идти за Ним? 
Иисус Христос не живет теперь на земле, как прежде, и потому дети не мо
гут подходить к Нему, как, например, подходят к своему учителю, то есть те
лесными ногами. Но Иисус оставил нам Свое учение, которым можно при· 
близиться к Нему. Хотя Он живет на небе, но Духом Своим и доселе обита
ет между нами. Посему и малые дети могут исполнить Его волю; могут идти , 
за Ним, если не телесными ногами, то сердцем, то есть могут любить Его, 
веровать в Него, повиноваться и молиться Ему. Как горяча может быть дет
ская молитва, как приятен Спасителю молитвенный лепет и слезы невин
ного дитяти, и как скоро Он внимает им, когда они, стоя на коленях, скре
стив ручонки, .лепечуr свои молитвы - утром или вечером, когда устами их 
говорит непорочное сердце/ Святое слово Спасителя может быть для детей 
лучшею книгою, указывающею путь к небесному Учителю. Если они чита· 
ют его со вниманием и принимают с верою - значит, они следуют за Хрис· 
том, своим Учителем, стараясь подражать Ему в кротости, смирении и люб
ви. Он дает им все доброе, в чем они нуждаются, и спасает их от зла, кото
рого они боятся. Бедному дитяти Он может дать богатство небесных сокро
вищ- Свою благодать. Неведущее и неопытное дитя получает от Него Духа 
Святого, Который научит его всему доброму и истинному. Для сиротки 011 
лучше отца и матери и всех земных друзей. Несомненно одно, мои юные чи· 
татели, - что вы не чужды грехов, и если хотите спастись от них, идите 1< 
Иисусу - своему небесному Учителю\ Он спасет вас от привязанности и вла· 
сти греха, от преступления и наказания за него. Повинуясь воле Отца Сво
его, Он умер на кресте, чтобы спасти всякого верующего в Него. Он ваш ис· 
креннейший, богатый, сильнейший и вечнолюбящий Друг. Он так добр, что 
дает вам все необходимое, так богат, что может дать все это, так силен, что 
может защитить от всех врагов. Он вечен, и Его дружба не имеет конца. 
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Идите же к Нему! В Нем - счастье жизни, надежда на покойную смерть и 
небесное блаженство. Молитесь своему Другу, и Он услышит вас: Ангел Хра
нитель соберет ваши слезы; молитесь не за себя только, но и за тех, кто вос
питывает вас и печется о вас. Когда Небесный Отец призовет вас к Себе, и 
там, в небесном жилище, не забывайте земных родителей. Ваша молитва 
приятна Господу, и в ы  можете тогда умолить Его. 

Оставите детей приходити ко Мне 
и не браните и.м, (Лк. 18: 16) 

«Bocxpecuoe 'Чrпение», 1823 
Вот первое правило христианской педагогии. Прежде чем заботиться о 
средствах, как вести детей к истине и добру, ue браиите и.м, не будьте сами 
помехой им и препоной на пути к истине и добру. В то время, как хлопоче
те об усовершенствовании способов для умственного и нравственного раз
вития, вы, родитель или наставник, можете сделаться сами препятствием 
к этому развитию. И когда ваши усилия дать детям хорошее воспитание 
поведут к дурным последствиям, которых вы не ожидали, когда вы с удив
лением заметите, что свежая жатва детского сердца приносит плевелы 
вместо пшеницы, которую, казалось, вы сеяли, всмотритесь первее всего 
в ваши ежедневные и ,  казалось бы, мелочные поступки, не здесь ли скры
валея тот враг, который сеял плевелы в невинные сердца детей ваших. 
Так, вы можете возбранять в то время, как по всей видимости поощряете; 
можете препятствовать в то время, как, вам кажется, вы содействуете. 

Когда вы изъясняете вашему юному воспитаннику христианский кате
хизис и внушаете ему, что должно любить Бога более всего, всем сердцем, 
всею душою и всею мыслию, а между тем вы не посещаете храма Божия, 
не чтите христианских праздников, произносите имя Божие всуе, кляне
тесь именем Божии м  при самых ничтожных случаях, или, что также бы
вает часто, отдаетесь светским забавам и суетности с увлечением; вместо 
храма Божия отправляетееЪ в театр, на гулянье, к вашим знакомым, - ска
жите, как поймет и примет воспитанник ваше доброе наставление о люб
ви к Богу? Вы сами загородили вход этому наставлению в его сердце. Ког
да вы изъясняете воспитаннику заповедь Божию, которая повелевает лю
бить ближнего, как самого себя, а между тем вы презрительно и жестоко 
обращаетесь с вашею прислугою, раздражаетееЪ и гневаетесь на людей 
nри самых незначительных обстоятельствах, проходите мимо стражду
щего собрата с холодностью и равнодушием - скажите, может ли воспи
танник принять к сердцу, статься может, очень умные наставления? 

Таким же образом и во многих других случаях. Вы внушаете воспитанни
I<у не лгать и быть правдивым, а может быть, в то же самое время вы посла-
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ли отказать посетителю под предлогом отсутствия вашего из дому или мни· 
мой болезни. Вы хотите развить в нем твердый характер и добрую волю, а 
между тем, в его же глазах вы так много льстили высшим и так унижали в себе 
человеческое достоинство, так часто уклонялись от вашего долга, так по· 
стыдно изменяли добрые правила, смотря по лицам и обстоятельствам, 
которые вас окружают, что ваш наставляющий голос исчезал без следа в этой 
пустыне ваших дел и вашего поведения. Bt>I сеяли пшеницу сосчитанными 
зернами, а плевелы бросали широкою горстью. Кто же виноват, если сердце 
воспитанника принесет плоды, на которые вы по совести не рассчитывали? 

Оставите детей приходити ко М ж, и ж браните и.м. Если ваша жизнь будет 
противоречить правилам, которые вы хотели бы внушить вашим воспитан
никам, то лучше и не беритесь за дело воспитания, nотому что эти правила 
всегда будут сокрушаться и, так сказать, улетучиваться, nока жизненный и 
громкий голос вашего ежедневного поведения будет говорить nротивное 
им. Вы должны сделаться первее всего живым законом Христовым; все ваше 
поведение, все ваши ежедневные и, казалось бы, незначительные nоступки 
должны быть ясным выражением одной воли Божией, чистой любви к ис
тине, правде и добру. Тогда, и только тогда дело восnитания детей пойдет с 
успехом. Тогда и Христос, призвавший детей к Царству Небесному, благо
словит ваши труды на пользу человечества и для славы и мени Божия. 

Общий смысл евангельского повествования 
о богатом юноше 

(Мф. 19: 16-26; Мк. 10: 1 7-27; Лк. 1 8: 18-27) 
Архимандрит Сшъвестр 

1 .  Богатый юноша, спрашивавший Спасителя, что нужно доброго делать 
для наследия вечной жизни, и затем, чего он при сохранен и и  указанных 
ему Спасителем заповедей еще не докончил, - далеко н е  докончил еще 
того, что требовалось нравственным долгом, а стоял только на nути к ис· 
тинному нравственному совершенству, составляющему nредмет должно
го и безусловно обязательного для каждого nоследователя Христова, рав· 
но как безусловно необходимого для наследия вечной жизни .  

2 .  Преподанное Спасителем богатому юноше наставление о б  отрече· 
нии им от всего своего имущества было наставлением н е  о ч ем-либо без· 
различном, не существенно необходимом, выполнение чего могло бы быть 
для него только делом сверхдолжным, а наnротив ,  о том, что существен· 
но для него было важно как необходимое условие к nоследованию за Хри· 
стом и достижению этим путем христианского нравственного совершен· 
ства, составляющего предмет должного и безусловно обязательного для 
каждого христианина. 
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3. Это же самое наставление Спасителя, которое было предложено Им 

юноше как существенно и безусловно необходимое, при особенном его 
душевном настроении для нравственного самоусовершенствования, не 
представляется безусловно обязательным по отношению к каждому бога· 
тому имущественному человеку, желающему спасения; так как здесь не пред
ставляется невозможным при известных условиях спастись и войти в Цар
ствие Божие и при имении богатства; хотя при этом прямо предполагает
ся и то, что для достижения этой цели лучше и вернее было бы совершен
но отказаться от богатства. Но и с этой стороны рассматриваемое настав· 
ление Спасителя, то есть если кто принимает его на себя не в силу его 
безусловной обязательности, а по своему личному расположению, не пред
ставляет в себе ничего такого, чего бы выполнение должно быть отнесе
но к действиям не существенно необходимым, а сверхдолжным, и потому 
заключающим в себе самих особенную заслугу и право на высшую награду. 
Потому что такое выполнение служит только лучшим, более беспрепят
ственным и надежным средством к достижению того нравственного со
вершенства, стремление к которому составляет существенный долг и обя
занность для каждого, и в такой мере только ценно и получает свою заслу
гу, в какой на самом деле достигается им высокая нравственная цель, без 
чего оно само по себе не имело бы никакой цены. К этому же самому со
вершенству, по мысли Спасителя, обязаны стремиться и не отрекшиеся 
от своего имущества богатые, и хотя на пути к сей цели они естественно 
должны встречать много больших, а иногда и непреодолимых затрудне
ний, но и они не должны терять надежды на ее достижение, полагаясь в 
сем случае не столько на свои силы, сколько на помощь Всесильного. 

Свод святоотеческих толкований 
на повествование о богатом юноше 

Архимандрит Силъвестр. 
<<Ответ православного на схему старакатоликов о добрых делах». 

«Труды КиевС'Кой духовной академии», 1875 
Так как древние толковники в своих изъяснениях повествования евангели
ста Матфея о богатом юноше представляют ту особенность, что расходят
ся во взгляде своем на искренность, правдивость и другие нравственные свой
ствадуши этого юноши, от чего, поэтому, должен был зависеть тот или иной 
характер самого изъяснения, то, сообразно с этим, мы разделим древних 
толковников вышеозначенного места евангелиста Матфея на два разряда, 
liз коих к первому отнесем тех, кои в богатом юноше, вызвавшем Спасите
ля на беседу с ним о нравственном совершенстве, видели человека пытли
llого, высокомерного и хвастливого, а ко второму отнесем тех, которые в том 
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же юноше не предполагали ни хитрости, ни лукавства и обмана и видели ис
креннего, правдивого и сравнительно честного человека. К первого рода 
толковникам должны быть отнесены все известные нам на Западе толкова
тели вышеозначенного места евангелиста Матфея, каковы были: святой 
Иларий, святой Амвросий, блаженный Иероним и блаженный Августин. 

В богатом юноше святой Иларий видит образ целого народа иудейско
го и в этом смысле изъясняет весь рассказ о нем евангелиста. Этот бога
тый юноша, или народ еврейский, по изъяснению святого Илария, полу
чив в наследие закон Моисеев, до того пленился и возгордился этим ду· 
ховно-нравственным богатством, что на нем одном стал сосредоточивать 
все свои надежды и упования, не желая знать и не предполагая самого су· 
ществования другого какого-либо, более лучщего и совершеннейшего со-

. кровища, каким и была вера Христова. Но, заметив в нем ставшие про
буждаться начатки желания лучшей и совершеннейшей жизни, Христос, 
чтобы вывести его на истинный путь жизни ,  отсьтает к тому же закону, на 
который он так много полагался, с тем чтобы он чрез сопоставление сво
ей жизни со строгими требованиями закона пришел к сознанию своего 
нравственного бессилия и несовершенства, а затем и потребности веры 
Христовой. Междутем этот далеко еще не доросший до полного нравствен· 
ного возраста и в то же время самонадеянный юноша представляет себя 
совершенно правым пред законом, считает себя сохранившим все указан· 
ные ему Христом заповеди, задумываясь только над тем, что еще им, кро
ме этого, не сделано, тогда как на самом деле он не сохранил и этого. Так 
ему было предписано: не убий, а он избивал пророков; не прелюбы сотвори, а 
он наносил оскорбление вере и закону и чтил чуждых богов. Ему также 
заповедано было: не укради, а он варварским образом разорял предписа· 
ния закона. Заповедано было: не лжесвидетельствуй, - а он отвергпул вое· 
кресение Христа из мертвых. Поведено было чтить отца и матерь, а он 
готов был отречься от родственного единения с Богом Отцом и матерью 
Церковью. Заповедано бьuю ему, наконец, любить ближнего своего, как 
самого себя, а он готов был Самого Христа, сделавшегося чрез принятие 
на Себя плоти нашей ближним нашим, предать страданиям и смерти. По
этому-то Христос уже прямо предлагает радикальное, долженствующее со
провождаться чувствительною болью, но тем не менее действительное и 
единственное средство для уврачевания его духовного недуга нравствен· 
ной горделивой самонадеянности и самохвальства и получения новой, луч· 
шей и совершеннейшей жизни. Он говорит ему: Иди, продай tt.м.euue твое, 
то есть откажись от всего унаследованного тобою богатства, заключаю
щеrося в законе, и раздай нищим, то есть язычникам, которых ты отчуж· 
дал доселе от всякого участия в этих благах как не бывших чадами Авраа· 
ма, - и паяучишъ wкровище на небеси; и прииди и следуй за М1ЮЮ, то есть и чрез 



ЗОl Третья Пасха общественного служения Инеуса Христа 

этот разумный оборот ты получишь взамен вместо благ стихийного свой
ства блага небесные, что все может быть достигнуто не иначе, как если 
последуешь за Мною. Но богатый юноша, олицетворявший собою весь 
народ иудейский, пристрастившийся к закону, не мог без скорби и поду
мать о расставании с своим богатством, к которому привязано было серд
це его, и потому, предпочитая остаться с ним, оставил Господа. Посему"'l'о 
Господь, обращаясь к Своим ученикам, сказал: Неудобе богатъtй вкидет в 
Царствие Небеспое . . .  удобее естъ велбуiJу сквозъ игликы уши проити, шжели богату 
в Царствие Божие впити (Мф. 19: 23-24). Это значит то, что в Царствие 
Небесное неудобно войти иудею, не расстающемуся со своим богатым со
кровищем закона, и что даже язычнику, при его готовности к повинове
нию ( похожему на повиновение верблюжье), смирению и терпению, удоб
нее войти в Царствие Божие, путь к которому тесен, чем иудею, гордяще
муся своим законом и привыктему ходить по широким путям его. 

Святой Амвросий Медиоланекий рассказ о юноше изъясняет по еван
гелисту Луке, в смысле более нравственном, чем аллегорическом. В бога
том юноше видит он знатного иудейского законника, только с одними 
пытливыми видами обратившегося ко Христу за разрешением вопроса о 
средстве к наследию вечной жизни, на самом же деле гордившегося и над
мевавшегося своим законом, в котором одном полагал найти свое оправ
дание, а также фарисейски хваставшегося всецелым соблюдением тех за
поведей, на которые указал ему Христос. Почему, по мнению святого Амв
росия, Христос, предлагая ему Свое наставление об отречении от своего 
имущества, имел в виду не что иное, как только то, чтобы обличить его 
высокомерие и самохвальство, предложив ему то, чего не знал он и чему 
не научился из ветхого закона, - заповедь о милосердии. Как чуждо было 
юноше расположение к выполнению этой новой для него христианской 
заповеди - он обнаружил это тем, что отошел от Христа со скорбью, не 
желая расстаться с своим большим богатством ради дел милосердия. По
этому"'l'о удобнее войти в Царствие Божие всякому смиренно сознающему 
свои грехи грешнику, чем надмевающемуся своею законною праведнос
тью иудею, равно как горделивому богачу. Удобнее войти смиренному мы
тарю, чем гордому фарисею, хвастающемуев своею праведностью, но не 
знающему и чуждому милосердия. 

Блаженный Иероним уже приблизительно к буквальному смыслу изъяс
няет евангельский рассказ о богатом юноше. В богатом юноше видит он 
человека гордого и расположенного к суетному совопросничеству, кото
рый вступил в беседу со Христом не с тем, чтобы чему-либо научиться от 
Него, а с тем только, чтобы испытать Его, - каковое представление о юно
Пiе блаженный Иероним, вероятно, обосновал на подобном же замечании 
евангелиста Луки ( 10:25) о некоем законнике, с которым, как видно, он 
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смешивает юношу. Рукаводимый этим представлени ем о юноше, он самый 
вопрос его: какuя, последовавший за наставлением Спасителя: соблюди за
поведи, объясняет в смысле лукавой уловки человека, прикидывающегося 
не знающим заповедей, которые он должен был очень хорошо знать, и 
предполагающего, что Христос мог повелеть делать что-либо противное 
Боrу. Затем по поводу слов юноши вся сия (заповеди) сохраних от юности 
.моея ( ст. 20) делает следующее замечание: «Ложь говорит юноша. Ибо если 
он на деле исполнял предписанное заповедями: возлюбиши искреи:няго твое
го, яко сам себе, то отчего бы после того, как услышал: иди, продаждъ и.мен.ш 
твое и даждъ нищи.м, отошел с печалью, имея большое имение?» 

21-й стих блаженный Иероним так изъясняет: «В нашей власти заклю
чается то, чтобы захотеть быть совершенными. А кто захотел бы быть со
вершенным, должен продать все имение, - не часть его продать, как сде
лали Анания и Сапфира, а все продать и, продав, все раздать нищим, при
готовляя себе таким образом сокровище в Царствии Небесном. Но этого 
для совершенства недостаточно, если после презрения богатства не пос
ледовать за Спасителем, то есть если, оставив злое, не сотворить благого. 
Ибо легче пренебречь имуществом (sacculus) , чем душевными привязан
ностями. Многие из оставляющих богатство не следуют за Господом. Сле
дует же за Господом тот, кто становится подражателем Его и идет по сто
пам Его. Кто говорит о себе, что верует во Христа, тот должен и сам так 
поступать, как Он поступал (1  Ин. 2:6)». 

Се ..wы оставихач вся и вслед Тебе идохом, что убо будет ШJ.М ( ст. 27)? «Большая 
уверенность: Петр был рыбарь, богатым не бьщ пищу себе снискивал рука· 
ми и искусством и, однако, с уверенностью говорит: мы оставили все. Но так 
как недостаточно только оставить все, он присовокупляет то, что составля· 
ет совершенство: и последовали за Тобою - сделали то, что Ты повелел». 

Печаль, с какою юноша оставил Господа, была печалью, которая ведет к 
смерти. Причина же печали зависела от того, что он имел большое имение, 
то есть те терния и волчцы, которые подавляют доброе семя Господне. 

Блаженного Августина на ст. 21.  Иди, продаждъ w.te1tue твое, и дажОь ни· 
щu..w (Мф. 19:21). «Кому заповедует это Господь? Тому именно богачу, кото
рый желал получить совет, как наследовать жизнь вечную; ибо он сказал 
это Господу: что я должен сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? 011 
же ему отвечает не так: если хочешь войти в жизнь, иди, продай имение 
твое, а так: если хочешь войти в жизнь, сохрани заповеди. Только тогда 
юноша, когда сказал, что сохранил те из заповедей, какие бьши припом· 
иены ему Господом, и спросил, чего ему еще недостает, - получил ответ: 
tt.4и хочешъ бьtтъ совершен., nоди, nродай шеекие твое и раздай нищи.м.. А чтобьi 
он не подумал, что чрез это совершенно потеряет то, что много любил. 
(Господь) говорит: и будешъ u..wemъ сО'Кровище ка жбеси. Затем к сему присово-
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купляет: и прииди, и следуй за Мною, - дабы кто-либо не подумал, что могла 
бы быть какая-либо польза от того, если бы он то исполнил, а между тем за 
Христом не последовал. Но между тем с печалью отходит юноша, кото
рый должен бьш увидать, в какой мере сохранил он те заповеди закона; 
ибо я думаю, что он говорил более высокомерно, чем правдиво, уrверж
дая, что сохранил (их). Но во всяком случае Благий Учитель отличил здесь 
заповеди закона от превосходнейшего совершенства, ибо там Он сказал: 
если хочешь войти в жизнь, сохрани заповеди, здесь же (говорит): если 
хочешь быть совершен, поди, продай имение твое, и проч». 

«Но совершенство заключается не в самой по себе нищете, равно как 
само по себе богатство не есть несовершенство; совершенство же в бед
ном и богатом есть благочестие, равно как несовершенство в том и дру
гом есть нечестие. Нищий Лазарь удостаивается быть ангелами вознесен
ным на лоно Авраам о во не за свою нищету, а за свое благочестие; богатый 
же заслуживает муки вечные адские, но опять не за богатство, а за свое 
нечестие. Авраам, Исаак и Иаков, по свидетельству Писания, немалые 
имели богатства, но вошли в Царствие Небесное. И по непреложному обе
тованию Господа многие от востока и запада возлягут с ними в Царствии 
Небесном. Многие из богатых и знатных обоего пола украсились даже вен
цами мученичества, достигши таким образом самого высшего совершен
ства в подражании Христу. Потому-то те, которые избрали пуrь совершен
ства, продавши все свое имение и милосердно раздавши его, если бы они 
были и поистине нищими ради Христа и собирали не для себя, а для Хри
ста, не должны судить других, слабейших членов Его, прежде чем удостое
ны будуr чести восседать на судилищных седалищах•. 

Переходим к тому разряду древних толковников, которые, изъясняя 
евангельский рассказ о богатом юноше, в нем видели не лукавого и высо
комерного, а искреннего и честного человека, высказывавшего пред Спа
сителем свое искреннее желание знать, что нужно для наследия вечной 
жизни, и уrверждавшего правду, что им сохранены указанные ему запове
ди закона. Таковы все известнейшие толковники восточные; а именно 
Климент Адександрийский, святой Василий Великий, святой Иоанн Зла
тоуст, Феофилакт Болгарский и Евфимий Зигабен. 

Климент Александрийский написал особую книгу под заглавием «Ка· 
кой богач спасется• с тою нарочитою целью, чтобы уяснить подлинный и 
истинный смысл слов, сказанных Спасителем юноше относительно бо
гатства, поводом к чему, по его замечанию, послужило то, что это еван· 
rельское изречение многих смущало, быв понято -поверхностно и оши· 
бочно. Это не комментарий, а рассуждение с достаточною примесью эк
зегетического элемента; но, во всяком случае, для нас весьма важно встре
чающееся здесь по местам изъяснение главных и существеннейших черт 
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и мыслей евангельского рассказа о богатом юноше, особенно если взять 
во внимание то обстоятельство, что оно первоначальнее и древнее всех 
прочих изъяснений. В каком же смысле изъясняет его Климент? 

«Приятный, конечно, и самый приличный вопрос» был предложен 
(юношею) нашему Спасителю: «предложен вопрос Жизни о жизни, Спа· 
сителю о спасении, Учителю о главном из преподаваемых И м  догматов, 
Истине об истинном бессмертии, Совершенству о совершенном успокое
нии, Нетлению о вечном нетлении; предложен вопрос о том, для чего Он 
и нисшел на землю, чему наставляет, чему учит, что дарует, - чтобы всем 
видно было, что главный предмет Евангелия - дарование жизни вечной . . .  
Ибо если бы закон Моисеев доставлял жизнь вечную, то без нужды бы 
приходил (на землю) Сам Спаситель и страдал за нас, совершив все по
прище жизни человеческой от рождения до смерти. Без нужды бы и тот, 
кто от юности исполнил заповедь закона, прибегал еще к другому за бес· 
смертием ... Будучи вполне уверен в том, что в нем ничего не бьто недо
стающего по отношению к правде, в то же время столь же ясно он сознает 
потребность в жизни и потому просит ее у Того, Кто один и может ее даро
вать. В рассуждении закона он совершенно спокоен и с мел, н о  при всем 
том умиленно припадает к Сыну Божию. К Спасителю обращается он, как 
стоящий на переходе от одной веры в другую и как чувствующий свое по
ложение на зыбкой ладье закона непрочным и опасным». 

Иисус не обличает его в том, чтобы он не исполнил всех предписаний 
закона, напротив, Господь возлюбил его и готов обнять за исправность в 
соблюдении тех правил, в которых бьт воспитан, - но для жизни вечной 
находит его несовершенным, как не исполнившего того, что есть совер
шенство. Ты (говорит) опытен в делах, ведущих к истинной жизни. Хоро
шо и то; что говорить об этом? Ибо заnоведъ свята (Рим. 7: 12) :  доселе она, 
как пестунья, приготовлила чад Божиих страхом и предварительным обу· 
чением к законоположению и благодати Иисуса Христа (Гал. 3:24) . Но xmv 

чина захона Христос в nравду веяхому верующему (Рим. 10:4) , - Христос, Кото· 
рый уже не рабами нас соделывает, как раб, но чадами Божиими, братия· 
ми и сонаследниками Своими, творящими волю Отца. Аще хощеши совер
шек быти (говорит Господь) (Мф. 19:21) .  Итак, ясно, что человек сей не 
был совершен. Но с сим вместе Спаситель словами аще хощеши указал и на 

свободное произволение собеседовавшей с Ним души. Ибо человеку как 

существу свободному свойственно избирать, а Богу как Господу - давать; 
но Он дает только тем, кто желает, ждет и просит, чтобы, таким образом, 
спасение было и собственным нашим делом ... Посему, если хочешь, а не 
обманываешь себя, стяжай то, чего тебе недостает: для тебя остается уже 
только одно, но такое добро, которое выше закона, которого закон не дает 
и не может дать, которое есть удел живущих верою. 
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но оставить свое имение и бросить богатство? Нет. Он велит отрешиться 
душою от предрассудочных мнений о богатстве, от пристрастия к день
гам, превращающегося часто в болезнь души, от излишних забот о приоб
ретении имуществ, которые, как терние, подавляют в нас семя жизни. Не 
великое и не стоящее уважения само по себе дело - быть лишенным бо
гатства, если это бывает по пустому, не из видов жизни (вечной) . Иначе и 
тех людей, которые ничего не имеют, нуждаясь даже в насущном хлебе, и 
нищенски скитаются по распутиям, не ведая ни Бога, ни правды Божией, 
следовало бы, потому только, что они крайне бедны и терпят нужду во 
всем, считать блаженнейшими, самыми богоугодными и единственными 
наследниками жизни вечной. Не новость отказаться от богатства или раз· 
дать имение бедным и нищим: так поступали и многие прежде пришествия 
Спасителя или по особенной любви и совершенной преданности к уче
ным занятиям и мертвой мудрости, или из суетной пустой славы, каковы 
Анаксагоры, Демокриты и Кратесы ... Что же нового возвещает (Хрис
тос) -такого, что поистине божественно и животворно в деле спасения и 
не было известно древним? Какой особенный урок преподает Сын Божий 
навозданной им твари? Конечно, заповедует Он не то внешнее, что ис
полнялось и прежде, а нечто другое, гораздо возвышеннейшее и совер
шеннейшее, а именно: Он знаменательно внушает нам совершенно очис· 
тить душу от страстей и с корнем исторгнуть и выбросить из нее всё чуж
дое ее назначению. Такое учение есть учение подлинно приличное верно
му и вполне достойное Спасителя .. . Сам Господь принял угощение от Зак
хея и Матфея - этих двух мытарей (Лк. 5:29; 19:55); и когда Закхей изъя
вил только готовность уделить часть имущества своего бедным, ему сказа
но было, яко днесь спасение дому сему бъtстъ, зане и сей сын Авраам.лъ естъ. Та
ким образом, (Христос) одобряет пользование богатством, и под сим (ко
нечно) условием заповедует дела милосердия -утолять жаждущего, насы· 
щать алчущего, вводить в дом странника, одевать нагого. Ибо если никто 
не может иметь возможности выполнить этих обязанностей без достат
ка, то как бы мог Господь заповедовать одно и воспрещать другое? Не зна
чило ли бы это, что Он в одно и то же время велел подавать милостыню 
бедным и не подавать, питать их и не питать, быть гостеприимным и не 
быть? .. Итак, Господь, уча относительно пользования внешними благами, 
nовелевает отрекаться в них не того, что служит к поддержанию жизни, а 

того, что делает дурное употребление из них - то есть душевных недугов 
lf страстей. В последнем смысле богатство для каждого смертоносно, и 
если оно погибает - то к его спасению. Освобожденная от него, то есть 

11ищая и чистая душа будет более готова предстать пред Спасителя и услы-
IUать Его слова: Прииди, и ходи вс.лед Меш (Мк. 10:21) .  
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.}(}обее естъ велбуду сквозь шлине уши проити, неже богату в Царствие Божие 
внити (М к. 10:25 ) . Невозможность для богатого войти в Царствие Божие 
не в богатстве, а в том, что богатый порабощает Свою душу страстью к 
богатству до забвения Бога. Ученики Спасителя изумились и ужаснулись, 
услышавши (сказанное) (Мк. 10:26). Отчего? Разве они имели большие 
богатства? Но они давно уже оставили и то, что было для них единствен· 
но ценного - недорогие сети, уды и рыбачьи лодки. Чего же ужасаясь, 
они говорят: то кто может сnасен, быти (Мк. 1 0:26)? Очевидно, что они, 
как ученики, внимательно выслушали, что было сказано Господом приточ
но в прикровеином смысле, и поняли возвышенную Его мысль. Будучи со
вершенно покойны относительно отречения ради спасения от имущества, 
они чувствовали, что еще не вполне отрешились от страстей и недостат
ков, а потому и были поражены страхом, опасаясь в наследии жизни веч
ной и за самих себя, как и за того богача, который имел большие богат
ства и был душою привязан к созданному. Их ужас, следовательно, вызы· 
вало то, что если в числе богатых должен был считаем, как тот, кто имеет 
богатство, так и тот, кто отягощен страстями, то они могли опасаться ли· 
шиться Царствия Небесного, так как спасение предназначено только ду· 
шам свободным от страстей и неповинным в падении. Вот почему блажен· 
ный Петр с решительностью сказал: Се мъt оставихом вся и вслед Тебе идохом 
(Мф. 19:27). Но если бы он выражал этим только решимость отказаться 
от одного своего вещественного имущества, от каких-нибудь четырех обо
до в - то не значило ли бы это чрезмерно тщеславиться и надеяться на 
получение Царствия Божия в награду за такое ничтожное пожертвование? 
Если же он вместе с этим соединял ту невысказанную нами мысль, что он 
и другие последовали по стопам Господа, оставивши ветхое имущество 
души - духовные ее недуги и пороки; то это было бы то, что достойно 
неба. Ибо истинный последователь Его есть только тот, кто, подобно Ему, 
ведет жизнь беспорочную и совершенную и кто, смотря на Него, как в 
зеркало, и сам становится во всем в своей жизни подобным Ему. 

Заповедью Спасителя отречение от отца и матери и других родных (Мк. 
10: 29-30) требуется только условно, именно в том случае, если родные сто
ят как враждебное препятствие на пути ко спасению. «Бог мира, Тот, Кто 
поставил нам в обязанность любить даже врагов, конечно, не заповедует 
nоложительно ненависти к самым дорогим для нас людям и разрыва с ними. 
Если мы обязаны любить и врагов, то тем более, разумеется, тех, которые 
по самому естеству нам близки. И наоборот, можно сказать: если не грех 
ненавидеть родных, то тем более врагов. Казалось бы, таким образом, одна 
заnоведь подрывает другую, но на самом деле они друг друга не подрывают 
и нет между ними никакого противоречия. Одним и тем же чувством, мыс· 
лью и правилом будет руководиться в выполнении заповеди о возненавиде-
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ни:и отца и любви врага и тот, кто не будет мстителен по отношению к вра
гу, и тот, кто не будет любить отца больше Христа. Одною заповедью вос
прещаетс.и ненависть и мстительность, другою же излишнее пристрастие к 
родным, которое могло бы повредить спасению. Посему, если у кого из нас 
есть неверующий отец, или сын, или брат и если кто-либо из них препят
ствует нам жить по вере и достигать жизни на небе, то с ним должно пре
рвать единение и общение - здесь кровная и плотская любовь должна усту
пить место духовной нелюбви ... Будет ли говорить тебе богопротивное брат, 
или сын, или жена, или кто-либо другой - пусть над всеми ими в лице твоем 
одержит победу Христос, ради тебя подвизавшийся. Так можешь относить
ся и к богатству, руководясь тою мыслью, что Христос собственно не вос
прещает владеть им, так как Господь не завистлив. Но если заметишь, что 
омадевает тобою страсть к нему, лишая тебя самообладания, тогда оставь 
его, брось, возненавидь, отрекись и беги. И если правое око соблазняет 
тебя, тотчас вырви его .. . Рука ли, нога ли, душали соблазняет, возненавидь». 

В своей беседе к обогащающимся, касаясь евангельского богатого юно
ши, так рассуждает святой Василий Великий: «Юноша этот не одно лицо с 
законником, упоминаемым у Луки. Последний был пытлив, предлагал воп
росы в насмешку, а тот спрашивал здраво, но только принимал не благопо
корно - ибо не пошел бы от Господа, скорбя по поводу Его ответов, если 
бы вопросы делал Ему презрительно. Почему и нрав его представляется 
нам какою-то смесью: по указанию Писания, частью стоит он похвалы, а 
частью весьма жалок и находится в безнадежном состоянии. В нем заслу
живает пахвалу то, что он познал истинного Учителя и, не остановив вни
мания на гордости фарисеев, на самомнении законников, приписал это 
имя единому, истинному и благому Учителю. В нем хорошо и то, что, по
видимому, он бьт озабочен тем, как наследовать живот вечный. Но про
чее - именно то, что, выслушав у истинного Учителя спасительные уроки, 
не написал их на сердце своем и наставлений Его не привел в исполнение, 
но отошел с прискорбием, омраченный страстью богатолюбия, - изоб
личает в юноше, что воля его не всецело обращена была к истинному бла
гу, но имела в виду привлекательное для большинства людей; этим же об
наруживается неровность и несогласи е с самим собою его нрава. Ты назы
ваешь Господа учителем ,  а не делаешь, что должно ученику? Исповедуешь 
благим, а пренебрегаешь даруемым от Него? Между тем Благий, без со
мнения, подает блага. Ты спрашиваешь о вечной жизни, а на деле оказы
вается, что весь ты предан наслаждению жизни настоящей. В самом деле, 
какое трудное, тяжелое, неудобоносимое слово предложил тебе Учитель? 
Продаждь и..чение твое и даждь н.ищшс (Мф. 19:21 ). Если бы возложил на тебя 
труды земледельческие, или опасные предприятия по торговле, или еще 
что-либо более трудного, встречающегося для ищущих прибытка; тогда 



'Iреть.в Пасха общественного служения Иисуса Христа 308 

естественно было бы опечалиться, огорчившись этим повелением. Если 
же таким удобным пугем, не требующим ни труда, н и  пота, обещает тебя 
сделать наследником вечной жизни, то почему не радуешься удобству спа
сения, а удаляешься с болезнующею и сетующею душою и делаешь для себя 
бесполезными все прежние свои труды? Ибо если ты , как говоришь, не 
убил, не прелюбодействовал, не украл, не свидетельствовал н и  на кого сви
детельства ложного, то старание свое об этом сам для себя делаешь беспо
лезным, не присовокупив остального, чрез что одно м о г  бы ты войти в 
Царствие Божие. Если бы врач обещал исправить повреждения в членах, 
какие у тебя есть от пр ироды, или болезни, то не благодушно ли выслушал 
бы ты это? Но когда великий Врач душ хочет сделать совершенным тебя, у 
которого не достает существеннейшего, - ты не припимаешь милости, а 
сетуешь и становишься уньшым. Мне кажется, что страсть сего юноши и 
подобных ему походит на то, как если бы какой путник при сильном жела
нии увидеть какой-либо город, неутомимо дошедши до самого сего города, 
потом остановился в какой-либо гостинице под городскими стенами по 
лености сделать небольшой переход, обращая в ничто предшествовавший 
труд и лишаясь возможности видеть красоты города». 

Обращаясь от юноши ко всем вообще привязанн ы м  к богатству, так 
рассуждает святой отец: «Знаю многих, которые постятся, молятся, воз
дыхают, являют всякого рода неубыточное благочестие, но не дают ни 
одного обола теснимым нуждою. Какая же для них польза от прочих доб
родетелей? Их не приемлет Царствие Божие. Потому и сказано: Удобее вел· 
буду сквозь игл и не уши npoumu, неже богату в Царствие Божие внити (Л к. 18:25 ) . 

Но хотя приговор так ясен и Изрекший не лжив, однако убежденных не
много. Говорят: «Как же будем жить, оставив все? Какой вид приимет 
жизнь, если все станут продавать всё, отказываться от имения?» Не сnра
шивай у меня разумения Владычних заповедей; Законодатель знает, как и 
невозможное согласить с законом. Испытывается же сердце твое, как бы 
на весах, куда оно наклоняется, к истинной ли жизни или к настоящим 
наслаждениям. Рассуждающие здраво должны держаться той мысли, что 
богатство можем употреблять, как приставники, а не как имеющие право 
им наслаждаться. И отказывающиеся от него должны радоваться, как ус

тупающие чужое, а не огорчаться, как лишающиеся собственности. Для 

чего же скорбишь? Для чего сетуешь в душе, слыша: Продаждъ и.мен,ие твое1 
«Не продаю имения, (говоришь) , не даю нищим по причине необходи· 
мых нужд в жизни�. Следственно, не Господь - твой Учитель: не Еванге
JIИе служит правилом для твоей жизни, но сам ты даешь себе законы. Смо'Г" 
ри же, в какую опасность впадаешь, рассуждая так! Если Господь предnи
саJI нам это как необходимое, а ты отвергаешь как невозможное, то не 
иное уrверждаешь, а то, что ты разумнее Законодателя». 



��------Т�р"'е'-"т�ь!-"я._П�а�с""х�а"--"'о""'б""щ""е>:.:с�т!!..!в"-'е"-'и""и�о�го"'--"с::!.!лу�ж""е"-'и�ия�_"И�и""суJ..:с!::!а�Х""р�и�ст�а 
«Некоторые, - говорит Иоанн Златоуст, - обвиняют сего юношу в том, 

будто он подошел к И исусу с хитростью и лукавством, и притом с намере
нием искусить Его. Но я скорее согласен назвать его сребролюбцем и не
вольником богатства; ибо в этом же самом и Иисус Христос изобличил 
его. Укорять же этого юношу в лукавстве я не намерен, ибо небезопасно 
быть суднею того, чего мы не знаем, и особенно судиею-обличителем. Да 
и Марк отдалил это подозрение, когда сказал о нем: Пpuml!'l€ 'ltCICUй и nO'КJW1fr 
ся на ?uwmy Ему, вопрошаше Его. И еще: Иисус же воззрев мн:ь, возлюби его (М к. 
10:21) .  Подлинно немалое показал юноша усердие, когда сделал Иисусу 
Христу вопрос известный. Ибо тогда как одни приближались к Иисусу с 
намерением искусить Его, а другие по причине своих собственных или 
чужих болезней, он подходит к Нему и беседует о жизни вечной. Тучна 
была земля и способна к плодородию; но множество терния заглушало се
емое. Ибо смотри, как он доселе готов был к выполнению того, что бы ни 
повелел Иисус Христос. «Что мне делать, - говорит юноша, - чтобы на
следовать жизнь вечную?» Вот готовность его исполнить повеление Учи
теля! . .  Почему, когда Христос сказал: Аще ли хощеши внити в 

'
живот, соблюди 

заnоведи (Мф. 19: 17) ,  он немедля спрашивает: какие? - и спрашивает не 
для того, чтобы искушать И исуса, нет, а водясь тем предположением, что 
кроме заповедей закона есть еще другие (заповеди),  которые могут быть 
его путеводителями в жизнь вечную. Так сильно было желание его спас
тись! Когда же Иисус перечислил ему заповеди закона, он говорит: Вся сия 
сохраних от юности .моея, и на этом не останавливается, а опять спрашива
ет: Что еСJКъ еще не дО?Сончал? И это самое было знаком сильного желания 
его вечного спасения. Ибо немаловажно и то, что он не почитал себя до
кончившим дело своего спасения, а думал, что высказанное им Иисусу не
достаточно к получению желаемого. Поелику Христос намереналея пред
писать ему заповедь трудную для него, то сначала предлагает награду за 
исполнение ее; ибо вот слова Его: Аще хощеши совершен, быти, иди, nродаждь 
Шfi'ltue твое и даждъ нищим., и им.ети и.маши ажровище м шбеси, и гряди вслед 
Мене (Мф. 19:21 ) . Видишь ли, какую награду и какие венцы обещает Иисус 
Христос за подвиг сей? Если бы юноша искушал Его, то Он не сказал бы 
этого. Но Иисус Христос, чтобы привлечь юнс:>шу к Себе, обещает ему ве
ликую награду, предоставляет все собственной его воле, оставляя в тени 
трудную сторону Своего повеления. Посему, прежде чем говорить о под
виге и труде, предлагает юноше награду: аще хощеши совершен быти; и по
том уже говорит: nродаждъ им.ение твое, даждь нищи.м; далее, опять награда: 
и и.мети и.маши сО?Сровище '1Ш шбеси, и гряди вслед Мене, ибо следовать за Иису
сом великая награда. И и.мети и.маши с(JКровище на небеси. Речь идет о бога'l'
стве; Иисус Христос повелевает юноше оставить его, показывая при этом, 
что Он не только не отнимает у него богатства, но еще присовокупляет к 
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нему новое, превышающее то, которое повелевает раздать, - столько пре
вышающее, сколько небо превышает землю, и еще более. Сокровищем же 
обозначил превосходство воздаяния сравнительно с тем, что дается, пред
ставляя его неизменность и неотъемлемость юноше, сколько возможно 
по-человечески. Итак, недостаточно презирать богатство, а надобно еще 
употреблять его в пользу нищих, и, что особенно важно, последовать за 
Христом, то есть делать все то, что ни повелел Он, - готовым быть на 
страдания и даже на смерть. Ибо говорит Он: Аще кто хощет по Мш ити, да 
отвержется себе, и возмет xpecm свий и последует Ми (Лк. 9:23). Конечно, запо
ведь проливать кровь свою больше заповеди оставить свое богатство; од· 
нако и исполнение последней немало способствует исполнению первой. 

Слышав же ю1tоша слово, отr,иде скорбя: бе бо 'UJiteЯ стяжа1tия .м1tога. Ибо не 
столько имеют препятствий на пути ко спасению те, кои имеют малое бо
гатство, сколько те, которые погружены в его бездну, так как страсть к 
богатству тогда совершенно ими овладеет .. .  Смотри, какую силу и теперь 
показала эта страсть. Того, кто с радостью и усердием подошел к Иисусу, 
так помрачила она и так отяготила, что, когда Христос повелел ему раз· 

дать имение свое, он не мог даже дать Ему на это никакого ответа и ото
шел от него молча, с поникшим лицом и печалью. Итак, теперь очевидно, 
насколько обширна власть богатства. Хотя бы мы в известных отношени· 
ях и были добродетельны, богатство истребляет сии добродетели. Посе
му справедливо апостол Павел назвал его корнем всех зол: Коре1tъ бо всем 
мъш сребролюбие естъ ( 1 Тим. 6:1 О), - говорит он. 

Что же на это (сказал) Христос (когда юноша отошел)? Яко неудобь бога
тый в1tидет в Царствие Небесме (Мф. 19:23). Этими словами Христос небо
гатство порицает, а тех, кои к нему пристрастились. А если трудно войти в 
Царствие Небесное богатому; то что сказать о любостяжателе? .. Сказав же, 
что богатому неудобно войти в Царствие Небесное, п рисовокупляет, что 
это и невозможно, не говоря, впрочем, это прямо, а выражая сравнением, 
взятым из примера верблюда и игольных ушей. Ибо говорит: Wобее ве.лбу"Uу 
сквозъ имиш уши проити, шже богату в Царствие Божие впити (Мф. 19:24). 
Огсюда видно, что немалая награда ожидает тех, кои при богатстве могут 
жить благоразумно! Посему (Христос) такой образ жизни признает делом 
Божиим, чтобы показать, что много нужно благодати тому, кто хочет так 
жить. Когда же ученики смугились, слыша Его слова, Он сказал: у человека 
сие н.евозмож1t0, у Бога же вся возможна (ст. 26) . . .  Если хочешь знать, какиr.� 
образом и невозможное может сделаться возможным, то слушай. Не ДЛJ1 
того сказал (Христос): у 'ЧМDВека сие швоз.мож'ИО, у Бога же вся воз.мож'IШ, что
бы ты ослабевал в духе и удалялся от дела спасения как невозможного, а 
AJUI того, чтобы ты, сознавая высокость предмета, тем скорее принялся за 
дело спасения и в сих подвигах, призвав Бога в помощника себе, получИJI 
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жизнь вечную. Итак, каким же образом невозможное сделается возмож
ным? Если ты откажешься от своего имения, раздашь деньги (нищим) и 
оставишь злые вожделения . . .  Но как, скажешь, возможно оставить это? Как 
сразу может освободиться от столь сильной страсти к богатству тот, кем 
уже она овладела? Пусть только положит начало раздаче имущества (в 
пользу бедных) и пусть для них отделяет свои избытки, а с течением време
ни сделает больше и легко пойдет вперед. Итак, если вдруг всего достиг
нуть для тебя трудно, то не пытайся все получить в один раз, но постепен
но и мало-помалу восходи по сей лестнице, ведущей тебя на небо. Как страж
дущие горячкою при умножающейся внутри их острой желчи, если прини
мают какую-либо пищу или питие, то не только не утоляют жажды, а еще 
сильнее разжигают пламень; так точно и любостяжатели по мере удовлет
ворения своей иенасытимой страсти, которая острее самой желчи, более 
воспламеняют ее. И ничто так легко не прекращает страсти этой, как по
степенное ослабление желания корысти, подобно тому как малое употреб
ление пищи и питья уничтожает вредное действие желчи ... Знай же, что 
не умножением богатства, а истреблением в себе страсти к нему прекраща
ется зло .. .  Итак, дабы не вотще нам мучить себя, да отвергнем постоянно 
терзающую нас и никогда не успокаивающуюся любовь к богатству и, воз
желав небесных сокровищ, устремимся к другой (любви) ,  которая и легче 
для нас, и может сделать нас блаженными. Здесь труд невелик, а польза 
бесчисленная, ибо никогда не может лишиться благ небесных тот, кто все
гда бодрствует, трезвится, презирает земные блага, - тогда как тот, кто 
порабощен и совершенно п редан сим последним, необходимо лишится ИХ». 

Феофилакт в своем изъяснении развивает следующие мысли: «Не с це
лью искушающего подошел юноша к (Иисусу) , а с намерениями желающе
го научиться и наследовать жизнь вечную». «Некоторые сего юношу осуж
дают, но на деле он не таков: он был любитель богатства, но не искуси
тель. Послушай евангелиста, свидетельствующего, что воозрев на него, Иисус 
полюби.л. его. Приходит же он к Иисусу, чтобы научиться тому, как получить 
жизнь, но предполагая и в ней остаться обладателем богатства; ибо ник
то столько ни жаден к жизни, как сребролюбец. Он, таким образом, ожи
дал, что Иисус ему укажет такой способ, посредством которого он мог бы 
вечно наслаждаться обладанием своего богатства». «Почему же отвечает 
ему Иисус, говоря: никтоже благ? Потому что он приступил к Нему как к 
человеку и как к одному из учителей. Христос как бы так говорит: если ты 
Меня как учителя считаешь благим, то никакой человек не благ сравни
тельно с Богом; если же ты почитаешь Меня благим как Бога, то зачем 
Меня называешь учителем? Таким образом, этими словами Христос хо
тел выразить ту высшую мысль, что Он должен быть познаваем как Бог•. 
-Вопрошающего же Господь отсылает к заповедям закона, чтобы не гово-
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рили иудеи ,  что Он закон презирает. Прежде всего закон исправляет то, 
в чем мы легко падаем. После же того, как юноша сказал, что все это со· 
хранил он от юности, Господь предписывает ему во главу всего нестяжа
тельность. Вот закон, достойный христианской жизни!» <<Что, по словам 
твоим, говорит (Христос юноше) , ты сохранил, сохранил по·иудейски; 
если же хочешь быть совершенным, то есть быть Моим учеником и хрис
тианином, то иди, продай все, что имеешь, и все тотчас зараз раздай, ни· 
чего не издерживая, для того, чтобы творить Мне непрестанную милое· 
тыню». «Ибо если что оставишь у себя, того и будешь рабом>>, <<А так как 
из дающих милостыни есть много таких, которые при этом ведут жизнь 
полную всякого зла, то говорит: и приди, и последуй Мне,  то есть: все 
другие добродетели имей, или во всем ином будь Моим учеником». 

После того как Иисус сказал, что для жизни вечной необходимо отре
чение от богатства, юноша, как бы жалея о своем вопросе и ответе Хрис
та, отошел. Ибо он, имея большие богатства, имел большое желание не
престанной жизни. Но когда потребовалось отказаться от богатства, тог
да представилось ему, что за польза в жизни вечной, когда он должен бу· 
дет остаться нищим ... Как сребролюбцу (Христос) обещал ему сокровище 
небесное; но он не тронулся этим, потому что был рабом б огатства. Посе· 
му, когда услышал то, что было ему сказано относительно лишения имуще
ства, отошел печальный, так как он и вечной жизни желал для того толь· 
ко, чтобы можно было непрестанно наслаждаться богатством. Земля сер
дца его была глубока и тучна, но терния богатства заглушили ее>>, 

«После того как богатый был поражен скорбью, услышав о необходи· 
мости отвергнуть богатство, по поводу этого Господь вызывающим удив· 
ление образом говорит о том, как трудно имеющим богатство войти в Цар
ствие Небесное. Не говорит, что им невозможно войти, а что только труд· 
но. Ибо богатство приляпает крепче смолы, и с трудом р асстается с ним 
тот, кем оно овладело. Почему немного спустя (Господь) и указывает, как 
это невозможно, говоря: УОобее естъ велбуду сквозе иглине уши npoumu, шже 
богату в Царствие Божие в?tumu (Лк. 18:25) .  Ибо совершенно невозможно, 
чтобы уши игольные пропустили сквозь себя верблюда, разуметь ли под 
каJ.111Л.Оv животное верблюда, или толстую корабельную веревку. Если же 
удобнее верблюду сквозъ иелиш уши npoumu, чем богатому спастись, то ясно, 
что тогда как одно невозможно, другое еще невозможнее ! Итак, челове
ку, доколе он богат, спастись невозможно. Но у Бога это возможно; ибо 
Христос сказал: Сотворите себе други от ма.мтtъt (богатства) неправды (Лк. 
16:9). Видишь ли, как становится возможным, если слушаем Бога? У чело
века же невозможно, то есть невозможно, когда мы мудрствуем по-чело
вечески. Пока богатый будет иметь сам излишнее ,  тогда как другие ниче
го или необходимого, не войдет в Царствие Небесное. А когда все отвер-
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гнет, тогда и не будет богатым ,  и после этого войдет. Богатство не зло, но 
достойны порицания те, которые его имеют; ибо его не должно иметь, то 
есть удерживать при себе, а должно употреблять на необходимое. Самое 
наименование богатства XPrla't<X. показывает, что оно должно служить лю
дям на пользу - ei<; XPf\at v, а не должно быть удерживаемо. Посему-то труд
но войти в Царствие Божие тем, которые его имеют или запирают. Не 
говори, что такой-то богач, раздавая, что имел, спасся. Не как богатый он 
спасся, а как бывший нестяжательным, или он спасся как распорядитель, 
но не как богатый. Ибо иное распорядитель, а иное богатый. Богатый сбе
регает богатство для себя, а добрый распорядитель смотрит на него как 
на вверенное ему для других. Итак, если он спасся, то, как мы сказали, 
спасся не как богатый,  а как отвергшийся всего, что имел, или же вос
пользовавшийся и м ,  как добрый распорядитель. Заметь, что тогда как 
(говорится) богатому невозможно спастись, имеющему богатство только 
трудно. Как бы так с казал (Христос): кого во власти имеет богатство, или 
кто покоряется и м  и служит ему, тот не спасется; а кто имеет богатство, 
или его есть господин, с ам имея его во власти, а не находясь в его власти, 
тот спасется, только с т рудом, вследствие человеческой немощи». 

Не повелевает здесь Господь разделяться с родными безусловно, а толь
ко тогда, когда они препятствуют благочестию, подобно тому, как повеле
вает Он презирать душу и тело вовсе не в том смысле, чтобы кто-нибудь 
убивал себя самого. Останавливаясь на словах апостола Петра се .мы оста

вихом вся (Мф. 19:27),  Феофилакт вот что замечает: «Хотя представляет
ся, что Петр не оставил что-либо большое, так как был бедный, но знай, 
что и он много оставил. Ибо мы, люди, еще больше озабочиваемся, имея 
малое, Петр же оставил всякое пристрастие к мирскому и плотскую лю
бовь к родителям. Ибо таковые страсти воюют не только против богатых, 
но и против бедных». «Итак, позаботься и ты о том, чтобы продать име
ние твое и отдать нищим. Имение же у гневливого - это гнев, у блудника 
- блудные вожделения, у памятозлобного же - злоба сердечная. Продай 
же и это и отдай демонам нищим и лишенным всякого добра - возврати 
страсти виновникам страстей ,  - и  тогда будешь иметь сокровище, то есть 
Христа на небеси твоем, то есть в возвышеннейшей области ума твоего. 
Ибо небо в себе самом имеет тот, кто сделался небесным», 

Юношу, говорит Евфимий Зигабен, Лука назвал начальником (d.pxovta.), 
то есть иудейским. Не был этот юноша, как некоторые говорят, ни лука
вым, ни льстивым человеком, иначе бы не полюбил его, посмотрев на 
11его Иисус, как говорит Марк. Впрочем, хотя он был добр и желал веч
IIОЙ жизни, н о  терние сребролюбия заглушало почву его богатой души. 
Не с целью искушать Иисуса, когда Он сказал: Аще хошеши внити в живот, 

соблюди заnоведи, спрашивал он, какия. а потому, что предполагал, что, кро-
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ме заповедей закона, есть другие, которые могут ввести в жизнь таковую 
(вечную). Может кто-нибудь сnросить: могут ли указанные (Христом) за
поведи закона привести к вечной жизни? Ему можем отвечать, что они 
могут nривести, только не к такой жизни, к какой приводят заповеди еван
гельские. Ибо жизнь вечная должна быть понимаема как наслаждение 
небесное, которое различно и многообразно. 

Сnросит кто-либо: правду ли говорит юноша: вся сия сохршпих от юпос
ти моея (Мф. 19:20)? Каким образом мог любить о н  ближнего, как себя 
самого, когда имел большое имущество? Разделял ли поэтому о н  его мало 
имеющим или ничего не имеющим? Что нужно сказать н а  это? То, что и 
сию также заповедь исполнял он, но настолько, насколько ему тогда было 
доступно. Он любил ближнего, как самого себя, н о  в том смысле, что не 
наносил ему никакого вреда, а не в том, чтобы делился с ним своим иму· 
ществом. Ибо это было делом высоким, и высшим п очвы иудейства. 

Чего еще недос'Fает мне? (говорит юноша) . Что есть необходимого, 
чего не имею? Это говоря, он показывал этим, что желает большей добро
детели. Посему-то, как говорит Марк, Иисус, взглянув н а  него, полюбил 
его и сказал ему: Одпого тебешдостает (Мк. 10:21 ) ,  по словам Луки: еще одпо
го тебе шдостает (Лк. 18:22). Взглянув же на н его кротко, п олюбил его за 
то, что он сильно желал спасения, хотя бьт удерживаем тиранскою си
лою сребролюбия. Что же это, чего недостает ему, чтобы п о следовать Ему? 
Вот послушай. 

С т. 21. Рече ему Иисус: аще хощеш.и совер?Ш!'Н, быти, иди, продаждъ u.мenue твое, 

и даждъ пищим, и имети имаши сакровище па шбеси, и гряди вслед Меш. Так как 
то, что он имел, то есть богатство, было препятствием к т ому, чтобы сле
довать (за Ним), то повелевает продать его и раздать нищим. Говорит же 
•если хочешь быть совершен», потому что те несовершенны, которые ис· 
полняют одни заповеди закона, так как и эти самые заповеди были песо· 
вершеивы по причине немощи иудеев. Сказал же «будешь иметь сокрови· 
ще» с тою целью, чтобы ободрить и уверить сребролюбивого юношу, что 
опять может получить сокровище, и притом н е  такое, а лучшее, так как 
оно - на небе. Сокровищем же на небе обозначает воздаяние, предназна
ченное там достойным за добрые дела. Что же касается сло в  «приди и сле
дуй за Мною», то ими выражает следующее: поступай п о  следам Моей жиз
ни, следуй Моим заповедям; ибо этого-то тебе и недостает, так как ты ис· 
полнил одно предписываемое законом ('ta vo�tкa) .  

Яко неудобь богатъtй впидет в Царствие Небеспое . . .  удобее естъ велбуду скво3Ь 
имипе уши npoumu, пеже богату в Царствие Божие впити. Говоря это, Хрис· 
тое не богатство порицает, а рабское служение б огатству.. .  Поэтому-то 
должно, по апостолу, свергнуть всякое бремя (Евр. 1 2: 1 )  и сделаться сво
бодным (от него) чрез произвольную нищету. Подобное же замечание де-



�15 Третья Пасха общественного служения Иисуса Христа 

лается Зигабеном и при изъяснении слов: у человек: сие певозможnо естъ. у 
Бога же, вся воз.можиа. «Сказал: людям богатым невозможно спастись, по
тому что они накрепко скованы узами сребролюбия и бессильны сами 
собою освободиться от его тиранства. Бог же не только спасти их может, 
но и все другое для Него возможно. Спасет же их тогда, если они, сами 
прилагая к этому старание, раздавая богатство бедным и погашая огнь 
страсти к богатству, призовут Его к себе помощником и защитником сво
ей свободы. Итак, вся речь (Спасителя) научает, что сребролюбивому 
спастись невозможно,  если только он сам не позаботится о себе и если 
не будет иметь, как сказано, Бога помощником в освобождении от своей 
несчастнейшей страсти» .  

О нестяжательности (Мф. 19: 20-22) 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Из Беседы к братству Николаевского Угрешского млнастыря 

Рече ему Иисус: аще хощеши совершеn быти, иди, продаждъ и.мепие твое и даждъ 
нищим: и и.мети и.маши сокровище ua пебеси, и гряди в след Mene (Мф. 19:21) .  
В сих словах мы имеем учение о нестяжании, преподанное Самим Иису
сом Христом. 

Случай к сему подал некто, которого евангелист Матфей называет IO'Illi
шeю, а евангелист Лука К'НЯЗе.м, следственно, человек не без достоинства и 
не без образования, как и слова его показывают. Он вопросил Христа Спа
сителя: Что благо сотворю, да имам живот вечн:ый? (Мф. 19:20). Господь от
ветствовал, что для сего должен он соблюсти данные Богом заповеди де
сятословия и особенно глубокую и многознаменательную заповедь: воз
люби ближнего, как самого себя. На сие юноша отозвался, что все сие ис
полнил с малолетства. Отзыв, конечно, необдуманный, потому что истин
ные ревнители исполнения заповедей всегда чувствуют и признают свои 
несовершенства и недостатки в исполнении оных; а хвалящиеся испол
нением заповедей обнаруживают чрез сие то, что они недостаточно по
знали себя и силу заповедей. Но кроткий Божественный Учитель не бла
гоизволил противопоставить слову самохваления слово обличения, а ука: 
зал путь совершенства и предоставил хвалящемуся самому обличить свое 
несовершенство делом. Рече ему Иисус: аще хощеши соверШ1!1t бъtти, иди, про. 
даждъ UJif.e'llue твое и дажUь иищи.м: и им.ети и.маши сtжровище на пебеси, и гряди 
в след Мене. Что же юноша? Можно ли, кажется, не пожелать сделаться 
совершенным? Можно ли не пожелать следовать за Христом, и особенно 
korдa Он Сам приглашает к сему? Но нет. Юноша не вступает на путь со
llерiиенства, не хочет идти за Христом; жаль ему, что не имеет духа ре
l!Iиться на сие, однако не решается, отступает вспять: отwидескорбя ( 19:22). 
Отчего это так? Отгого что он нерасположен жить в совершенном нести· 
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жании; не хочет расстаться с богатством: оm'бuде скорбя: бе бо имея стяжа
ния .мпога. И вот он делом обличил себя в том, что напрасн о  на словах 
представлял себя исполнителем заповеди, повелевающей любить ближ
него, как самого себя. Если бы он любил ближнего, как самого себя, то 
ему нетрудно и даже приятно было бы раздаянием своего имения утешать 
и успокаивать любезных ближних, нуждающихся и нищих. 

Заключенное в изложенном теперь повествовании е вангельском уче
ние о нестяжательности, очевидно, есть исти нное и спасительное, пото
му что есть учение Божественное, преподанное Иисусом Христом, Кото
рый Сам есть Истина и Источник спасения . Несмотря на то, упоминае
мый в Евангелии юноша, который и сам признавал Иисуса Христа Учите
лем благи.м, в применении учения Его к жизни встретил затруднение, кото
рого не умел преодолеть. Но не найдутся ли подобные сему юноше и ныне, 
и между нами? 

Не скажут ли некоторые, что учение о совершенном нестяжании могло 
быть применено только к ближайшим последователям Христа Спасителя 
во время Его земной жизни, когда оскудение пособий естественных легко 
восполняемо было Его чудодейственною силою, что, напротив того, уче
ние сие в общем виде неприменимо к благоустройству общественной и час

тной жизни, потому что, если бы все богатые роздали свое имение нищим, 
то и те, которые честным трудом в пользу богатых снискивают себе пропи
тание, сделались бы нищими, и весь мир сделался бы беспомощным? 

Сии недоумения о возможности нестяжательной жизни кажутся осно
ванными на рассуждении; но сокровенное их основание есть маловерие и 
мудрование плотское, затмевающее духовный свет. 

Вы боитесь, что нестяжательный не возможет жить, если не будет с 

ним видимо Христос, питающий пятью хлебами пять тысяч человек? На

прасно. После времени видимого пребывания Христова на земли мы зна
ем многих нестяжательных - и не знаем ни одного из них, который бы 
вследствие нестяжания умер от голода или наготы. Провидение Божие 
было для них большею частью невидимым, но непрерывным чудом к их с 

охранение и снабдению; а иногда, когда они естественным путем не мог
ли доставить себе пропитания в пустыне, ангел видимо представлял им 
пищу, подобно как древле Илии пред путем в Хор ив. 

Вы боитесь, что чрез распространение нестяжания обнищает весь 
мир? Напрасно. Если бы дух нестяжательности объял всех людей, и бога
тых, то нищих просящих осталось бы очень мало; их недостало бы для 
того, чтобы истощить богатых; и богатые, оставаясь любителями нестя· 
жания, по своей готовности все отдать нищим, остались бы еще бог::tты· 
ми, по недостатку нищих, приемлющих расточаемое богатство; мир не
стяжательный был бы богаче мира любостяжательного. 
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Можно ожидать, что скажуr еще некоторые: поелику Спаситель при

зывает к совершенному нестяжанию тех, которые хотят бытъ совершен:н:ы
ми, а мы находим себя недостойными иметь притязание на совершенство; 
то совет Христов о нестяжании не относится к нашему исполнению. Это 
можем и могуг сказать все до одного. И вследствие сего слово Христово 
может остаться совершенно без исполнения. Для чего же оно и сказано? 
Госnодь не повергает Своего слова на ветер. Духовное семя слова Христо
ва не должно пасть на  землю бесполезно, а должно, хотя бы на меньшей 
части ее, прозябнуть и принести плод. Итак, благовидная отговорка недо
стоинством иметь притязание на совершенство не должна воспрепятство
вать действию учения о совершенстве. Если от самопознания и смирения 
рождается у тебя помышление, что ты недостоин иметь притязание на 
совершенство ,  то это помышление правильное; и оно не должно тебя ос
танавливать или воспрещать на пути учения Христова, а должно побуж
дать тебя простираться в предняя, подвизаться, чтобы как-нибудь умень
шить свое недостоинство и сделаться не недостойным спасения вечного. 
Навстречу сему стремлению идет благодать Божия, и поддержит тебя, и 
поведет тебя от недостоинства к достоинству, от несовершенства к совер
шенству, в легкости ли нестяжания, если ты чувствуешь тягость стяжания 
и искушение богатства, или в бремененошении честного стяжания и бес
пристрастного обладания, потому что Христос Спаситель указал нестя
жание как пособие к с овершенству, полезное для некоторых, а не как не
обходимое для всех. Буди совершен (Быт. 17:2), сказал Бог Аврааму, и он был 
совершен, тогда как о н  бе богат зело (13:2) , но к богатству не пристрастен, 
и, следственно, хранил нестяжание в душе, обладая стяжаниями в доме. 

Иисус Христос обещает награды апостолам 
и вообще Своим последователям 

(Мф: 19 :  27-30; Мк. 10: 28-31 ;  Лк. 18: 28-30) 
Тогда Петр начал говорить Ему: «Вот, мы оставили все и последовали за 
Тобою; что же нам будет?» Иисус Христос отвечал: <<Истинно говорю вам: 
за то, что вы последовали за Мною, в обновленном мире, когда воссядет 
Сын Человеческий на престоле славы Своея, сядете и вы на двенадцати 
престолах судить двенадцать колен Израилевых» ( воуарuтесъ со Мною в о6 
личеииеневерия израил:ьтян). «И всякий, кто оставит дом, или отца или мать, 
или братьев или сестер, или жену или детей, или земли ради Меня и Еван
гелия или для Царствия Божия, получит даже ныне, в настоящее время, и 
среди гонений, во сто крат более всего того, а в будущем веке наследует и 
жизнь вечную. Многие же из первых ( которъtе .мечтали о В'Ьlсших на.:-радах) 
будут последними, и последние ( которъtе едва ли думми когда о своt.АС � 
инстве) будут первыми». 
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Мысли прп. Макария Египетского о том, 
что значит сказанное Господом: 

сядете и вы на двоюнадесяте престолу, t:удяще 
обеJКанадесяте коленома Израилево.ма (Мф. 19:28) 

Беседа 6 

Находим, что исnолнилось сие на земле, после того как Господь вознесся 
на небо; nотому что на двенадцать аnостолов ниспослал Он Духа Утешите
ля и святую силу, и она, снисшедши, осенила их и воссела на престолах разу
мов их. Когда же nредстоящие стали говорить, яко сии вu1Юм исnол'/UШи сутъ 
(Деян. 2:13); тогда Петр начал уже судитъ их, говоря об Иисусе: «Мужа силь
ного словом и знамениями расnяли вы, повесив на  древе. И вот, творит Он 
здесь чудеса, расторгает камни гробниц и воскрешает мертвых. Ибо напи
сано: в 110C.!leд1tuя дни U3Лию от Духа Моего па всяку nмт:ь, и прарекут сыиове ваши 
и дщери ва!ШР> (Деян. 2:17). И, таким образом, многие оглашены Петром и 
пристуnили к покаянию; почему настал новый мир, избранный Богом. 

Видишь, как открылось начало суда. Там открылся новый мир; ибо здесь 
дана им власть воссесть и судить в мире сем. Правда, что будуг они восседать 
и творить суд в nришествие Господне, при воскресении мертвых; но сие же 
совершается и здесь; потому что Дух Святой восседает на престолах разумов 
их. Да и венцы, какие приемлют христиане в оном веке, не суть творения 
вещественные. Кто утверждает последнее, тот говорит худо. Напротив того, 
в сем являет Себя преобразующийся Дух. Что говорит апостол Павел о не
бесном Иерусалиме, что он .мати всем 'Н.l1.М (Гал. 4:26) ,  то и мы исповедуем. 
В рассуждении же одеяния, какое носят, на себе христиане, явно, что Сам 
Дух облекает их во имя Отца и Сына и Святого Духа, во веки. Аминь. 

О суде святых (Мф. 19:28) 
Свт. Филарет, митр. МоС?СовС?Сий. 

Из Слова в ден:ь npn. Сергия 
Ачипъ глаголю вам, яко въt шедшии по Mne в пакиб·ытие, егда сядет Оыи Человечес
кий па преснw.л.е С/1.а8'Ы. Своея, сядете и вы па дв�есяте престалу, судяще обемtУ 
падесяте кал.ен.о..ча uзpa'/J.IIlвoмa (Мф. 19:28). В сем изречении должно заме
чать, во-первых, что суд святых откроется торжественно в пакибытие, во 
вторичное бытие человеков, то есть по воскресении мертвых, и следствен
но, суд сей будет всемирный не только в отношении к человекам после
дних времен, но и в отношении к роду человеческому от начала времен до 
конца их. Во-вторых, что суд сей откроется торжественно, егда сядет Оып 
Чел.овеч.еский па престоле t:Л.a8'bl Своея: но как сие будет, по другому изречению 
Его, тогда, егда приидет C-ьtn Чел.овечеС?Сий во славе Своей и вси святии апши с 
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Ним (Мф. 25:31 ) ;  следственно, суд святых произведен будет не только пред 

родом человеческим, но и пред ангелами Божиими. IУгретьих, что после
дователи Христовы сядуг на престолах для суда в то же время, егда сядет 
Съtи Человеческий на престоле с.лавъt Своей; следственно, суд будет соединен с 
Его судом: они порознь будут орудиями, или подчиненными, частными дей
ствователями Его единого, всеобщего и верховного суда. Б-четвертых, что 
апостолы сядут на дво'Кmадесяте престолу, судяще обемаиадесяте калеио.ма израи
девОJrtа: но как за сим остается еще множество народов и племен, которые 
предстанут всемирному суду; то можно из сего заключать, что кроме сих 
дванадесяти судей и еще многие судьи должны будуг явиться. Сие догадач
ное заключение оказывается ясною и утвержденною истиною в изрече
нии апостола, который говорит, что не одни апостолы, но вообще святии 
мирови имут судити. Пророк еще с большей определенностью сказует, что 
все святые Божии без изъятия возведены будуг в достоинство судей, дабы 
произвести суд над языками и людьми, над царями и славными их: сотвори. 
mu в uux суд написан: сия слава, то есть слава быть орудиями, в сем суде, будет 
всем. преподобным Его. Присовокупим к сему свидетельство очевидца сего 
суда; ибо святой Иоанн уже видел его в откровении. Видех, говорит он, п� 
стали и седящии на них, и суд дан быстъ им (Откр. 20:4). 

Трудно вообразить, как произведется один, согласный и не подвержен
ный никакому пререканию суд толикого множества судей над еще большим 
множеством подсудимых по столь многим, разнообразным и тонким пред
метам суда, каковы суть все явные и тайные дела, слова, желания и помыш
ления каждого человека в продолжение всей его жизни. В изъяснение сего 
находим нечто у псалмопевца, который говорит, что преподобные сотво
рят суд написанный, и у тайновидца, который пишет так: и видех мертвецы 
малыя и великия стаяща пред Богом, и книги разгнушася: и uua киша отверзеся, 
яже естъ животная: и суд прияша �ецы от иаписаинъtХ в киигах, по делом их 
(Откр. 20: 12) .  Как обыкновенно между человеками употребляется написан
ный суд, частью для удобности в отношении к высшим судиям, поелику он 
не только слова и действия подсудимых, со всеми их обстоятельствами и 
подробностями, н о  и м ножество в разных местах находящихся свидете
лей и других доводов судного дела представляет в нескольких написанных 
листах; частью для верности, поелику слово сказанное мгновенно скрыва
ется и может быть пересказано иначе, а слово написанное остается види
мым и неизменным; так и суд святых представляется написанным в кни
гах, и особенно в книге жизни, в ознаменование того, что им дан будет от 
Верховного Судии способ так же удобно и верно, или, лучше сказать, не
сравненно удобнее и вернее, видеть всю внешнюю и внутреннюю жизнь 
l<аЖдого судимого ими, нежели как обыкновенный судия видит посrупки 
nодсудимого в написанном полном судном деле; и что посему судимым греш-
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никам не останется никакого способа не признаться в том, в чем обличат 
и осудят их святые. Но кто и когда пишет книгу нашей жизни для будущего 
суда святых? Думаю, что пишем ее мы сами, и пишем непрерывно, в то 
самое время, когда что делаем или говорим, желаем или помышляем; так 
должно быть для того, чтобы мы не имели предлога отказаться от нее на 
суде и говорить, что в ней кем-то когда-то написано, чего мы не знаем и 
чего от нас не было. Но где лежит сия книга? Кто знает, в каком месте хра
нит Судия написанный суд, доколе придет время открыть его всенародно? 
Впрочем, надеюсь, не погрешим, если скажем, что в сердце каждого из нас 
лежит книга жизни для будущего суда нашего, - там, где не только знаю
щие Бога и Его закон и благодать Его, но и язычники являют дело закоипое 
н.anucauo, сосвидете.лъствуЮ'Ц{,ей им совести, и по.мъtсло.м друг друга осуждающШt 
ши оправдъtваЮ'Ц{,И.М (Рим. 1 1 :15 ) , ибо сие внутреннее явление - не что иное 
есть, как большее или меньшее открытие книги жизни, которая, наконец, 
вся от начала до конца откроется, и из нашей же внутренности осветится 
или светом, или пожирающим огнем, в деиъ, егда судит Бог тайиая -человеком. 
Можно еще сказать, что и в самом теле нашем, которое под покровом тлен
ного уготовляется к воскресению, как бы в некоей книге мы пишем жизнь 
нашу неприметными ныне, но явственными для будущего суда нашего чер
тами: «Каковые доныне, - говорит святой Макарий, - сакровища виутрь 
себе стяжала душа, таковые откроются и явятся тогда ua rnмe>> (Беседа 5, 8), 
может быть, также и на других созданиях Божиих; ибо у тайновидца сказа
но, что кроме особенной книги животной, есть еще книги, которые долж· 
ны разгнуться для суда по написанному в них, - может быть, говорю, и на 
других созданиях Божиих, нами беззаконно употребляемых, оскверняе
мых, повреждаемых, окажется по частям написанный суд настоящей жиз· 
ни нашей, например, наши грубые нечистоты на земле и воде, наши праз
дные слова на воздухе, следы злобы нашей на том, что было предметом 
или орудием злобных действий, улики соблазнов наших в тех, кого мы со
блазнили. Так не обличенное живыми свидетелями братоубийство Канно
во написано на земле кровью Авеля: и Небесный Судия точно сими крова· 
выми, не только явственными для прочтения, но даже говорящими пись
менами уличил непризнавшегося преступника: глас крове брата твоею вопи
ет ко Мш от земли (Быт. 6: 16). Так один из будущих судей Божиих ржу золо
та и серебра предварительно принимает в качестве свидетеля против среб
ролюбцев: ржа их, говорит, в послушество ua вас будет (Иак. 5:3). Наконец, 
самая благодать, вселившаяся во святых, которой мы не приняли не по 
чему другому, как по самопроизвольному нерадению или упорству, их вера. 
их подвиги, их добродетели, которые мы долго имели пред очами в сюt 
подобострастных нам людях, но которым не подражали, явясь на день суда 
в полном свете, произведут то, что действие суда святых само собою ока· 
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жется над нами, посредством совести нашей, подобно как Ной, не постав
ляя судилища, не производя судебного исследования, тою самою верою, 
которою сам спасся от погибели в потопе, осудил неверовавший первый 
мир. Верою, говорит апостол, ответ приим Ное, о сих, яже ж увиде, обоявся, 
сотвори коВ'ЧI!г во спасение дому своего: еюже, то есть верою, осуди весь мир. 

Обетование Господне оставляющим все 
Царствия ради Небесного 

(Мк. 10 :  29-30 и параллельные) , 
по святоотеческим толкованиям 

Свт. Феофап. «Страипик», 1869 

Отвещав же Иисус рече: амииъ глаголю вам, пиктоже естъ, иже оставил естъ дом, 
W!U братию, ши сестры, ши от?&а. ши матеръ, ши жепу, ши чада, ши села, Меж 
ради и Еваигелия ради: аще ue приимет стори?&ею nъtж во время сие домов, и бра
тий, и сестр, и om?&a, и матере, и -чад, и сел, во изгпаиии, и в век грядущий живот 
вечn'Ый (М к. 10: 29-30). Это изречение Господа трудно к уразумению только 
одною стороною. Что оставляющие всё ради Господа в век грядущий полу
чат живот вечный, это не требует объяснения. Трудно уразуметь только, 
как оставивший получит оставленное сторицею в веке сем, во изгнании. 

Первая мысль, рождающаяся при сем: нельзя ли это обетование изъять 
из века сего? Как говорится о сем у других евангелистов? Нет ли у них 
таких оборотов речи, на основании которых все обетование можно было 
бы отнести к будущему веку? 

Точно обстоятельство, по которому сказано Господом затруднитель
ное обетование, описано, кроме святого Марка, евангелистами Матфе
ем и Лукою. У евангелиста Матфея святой Петр спрашивает: Что убо бу
дет пам за оставление всего? И Господь отвечает, что во второе прише
ствие вы сядете на двенадцати престолах и будете судить двенадцать ко
лен Израилевых. Но и всякий Меж ради оставивший все, сториуею приимет 
и живот ве-чный наследит ( Мф. 19: 27-29). Где приимет сторицею, не сказа
но. Но как прибавлено: и живот ве-чиъtй паследи т, конечно, в век грядущий, 
то сторичное воздаяние, можно полагать, и здесь разумеется, в веке сем. 
Святой Иоанн Златоуст, приводя текст после слов: сториуею приимет, от 
себя вставляет: в пастаящем Ве'Ке. Только разве то, что апостолам ничего 
не обещано (подразумевается, у евангелиста Матфея) в веке сем, можно 
nредполагать, что и в обетовании всем другим, кроме их, все должно ОТ" 
коситься тоже к веку грядущему. Но последнее обетование не исключает 
и апостолов. Речь может иметь такой вид: вы сядете на двенадцати пре
столах, и т.д. и кроме того, наряду со всеми другими, и здесь сторицею 
nолучите оставленное. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если все про-
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чие, то тем более апостолы должны получить возмездие - и там, и в сем 
веке». К тому же несообразно с учением Спасителя в будущем веке чаять 
семейного быта, хотя бы то в лучшем и чистейшем виде; ибо там ни же
нятся, ни посягают, к чему приготовлением служит характер благодатно
духовной жизни, в коей шстъ мужеский пал, ии жmский (Гал. 3:28). 

У святого евангелиста Луки (18: 28-29) вопрос святого Петра значит
ся, как и у евангелиста Марка; и ответ Господа сходствует с ответом, заме
ченным у евангелиста Марка, только выражен сокращеннее. В воздаяние 
оставившим все здесь обетовано - восприятие оставленного .миожиуею, во 
время сие, - и в век грядущий живот всчиъtй. 

Итак, по свидетельству всех трех евангелистов, оставляющим все для 
Господа и Царствия ради Его не живот только вечиъtй обетован, но и в веке 
сем, во время сие, во изгнании, восприятие того же оставленного стори
уею или ммжиуею. Спрашивается: как это разуметь? 

Исполнения сего обетования в буквальном смысле нечего ожидать не 
только теперь, когда все ведают, что на деле сего не было, но и тогда слы
шавшие Господа не могли ожидать, что, оставя все, получат обратно сто 
братьев, сестр, детей, сел, домов. Напротив, самый этот образ выраже· 
ния всем давал разуметь, что слова Спасителя не должно понимать бук
вально. Как же их понять? 

Надобно заметить, что оставление всего, о котором говорит Господь, 
если судить о нем по примеру апостолов, разумеется, произвольное, на 
которое сам кто решается ради распространения Царства Христова, как 
сделали, например, святые Тимофей и Тит, и делали многие другие. Если 
же обратить внимание на последующие слова Господа о стократном возда· 
янии, - ныне во изгнапии, то под ним надобно разуметь оставление непро
иэвольное, когда гонители заставляли уверовавших оставлять свои семей· 
ства, или же свои родные, в ревности по нечестию своему, лишали их и 
своей любви и родного крова. Как лиц последнего рода было несравнен· 
но более, то, вероятно, их более и разумел Господь, говоря о воздаянии. 

Стократное воздаяние таковым могло быть и было двоякое: 1 )  види· 
мое, в лице всех верующих, и 2) невидимое, духовное, в сердечном чув· 
стве благобытия. 

1. Все верующие составляли едино, и это единство было не внешнее 
только, но внутреннейшее, самое искреннее и сердечное. Дух любви, креп· 
кой, как смерть, связывал всех, так что каждый всех считал своими, и все 
каждого считали своим. Степень возраста, духовного преспеяния, духов· 
ных дарований и служений определяла только оттенки сей любви. Сила 
же ее всех одинаково проникала. В сем отношении вступающий в обще
ство верующих старец всеми принимаем был как отец и от всех принимал 
веяние любви, свойственной детям; вступающий юноша от всех старшюс: 
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nринимал знаки и сердцем ощущал веяние отеческой и материнской люб
ви, а от всех равных знаки и веяние любви братской и сестринской и т.п. 
Таким образом, если кто, вследствие веры в Господа, должен был остав
лять своих родных, то, вступая в среду верующих, он встречал столько род
ственных любвей, сколько было веровавших, сотни, тысячи, десятки ты
сяч. Ибо сторицею определенно выражает неопределенное число, в смыс
ле - м:пожицею, как стоит у евангелиста Луки. Далее, так как веровавшие, 
по силе глубокой взаимной любви, ничем не делились, а все считали об
щим всех достоянием, то для вступавшего в среду их дом всякого был от
крыт, и все достояние каждого было как бы его собственное, готово на 
удовлетворение его нужд. Таким образом он вдруг становился обладателем 
неисчетного числа домов, сел и всякого достояния. Так разумеют сие свя
той Иоанн Златоуст, а за ним блаженный Феофилакт и Евфимий Зигабен. 

Святой Иоанн Златоуст говорит, что в отношении к апостолам это обе
тование сбылось так: «Сставив уду и сети, они имели во власти своей иму
щество всех людей, их домы, поля и даже самые тела верующих; многие 
готовы были даже умереть за них, как свидетельствует о сем Павел, гово
ря: Аще бы было .мощно, ачеса бъt ваша извертевше, дали бысте .ми (Гал. 4:15 )». 

Блаженный Феофилакт дополняет святого Иоанна Златоуста: «Поели
ку от проповеди (Евангелия) имела возгораться брань (между людьми), 
так что дети должны были ради благочестия отрекаться от отцов, то Гос
подь и говорит: «Кто оставит ради Евангелия плотское родство и вообще 
все плотское, тот и в сем веке получит все это во сто крат более, и в буду
щем жизнь вечную». Вместо отца будет он иметь старцев церковных, вме
сто матери - церковных стариц, вместо жены - всех верных жен, не в 
брачном отношении - нет, но в отношениях духовных, в духовной любви 
и попечении о н их». 

Те же мысли и у Евфимия Зигабена. Он задает себе вопрос, как может 
кто за оставленное получить стократное или многократное воздаяние еще 
в веке сем, и отвечает: «Как? Так же, как получили апостолы, мученики и 
все праведные. Ибо смотри, все дома верных были для них открыты; бра
тьями и сестрами стали и м  все святые (мужи) и все святые (жены), отца
ми - все отечески полюбившие их, пекшиеся и болезнававшие о них; ибо 
в этом существенное свойство отца; матерями - все (жены), таким же 
образом расположенные к ним; женами - все (жены), помогавшие им и 
·служившие; ибо в этом дело жены; детьми все ученики. Кроме того, и все, 
что имели верующие, имели они в своей власти. И что особенно дивно, 
все это имели они среди гонений, будучи, то есть, гонимы от врагов веры•. 

2. Когда говорит Господь: сторицею приимет, - то необходимо разуметь, 
·что Он обещает в воздаяние сто домов и сел, сто братьев и сестер, и т.п. 
Можно и так разуметь, что Господь обещает здесь во сто крат не этого 
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именно, а против этого, или взамен этого, причем допустима мысль о бла· 
гах другого рода, то есть вместо видимых - о невидимых, вместо теле· 
сных - о духовных. В сравнение будет взимаемо в сем случае не внешне об
ладаемое благо, а чувство блага, или благобытия, производимое им. Союз 
с родителями и родными, обладание домом и селами, вообще семейный 
быт, хорошо устроенный, оставляет в сердце чувство блага или благосос· 
тояния и благобытия. Свободно оставляющий семейство или невольно из· 
гоняемый из него Христа ради и Евангелия предполагается лишаемым это
го чувства, теряющим ощущение благобытия, потому истощаемым, посто
янно болезнующим и как бы умирающим. Спаситель говорит, что это не 
так будет; но кто оставит все Meue ради и Евапгелия, тот постоянно будет 
ощущать в себе такое благобытие, какое бы ощущал, если бы п режнее его 
благосостояние увеличить во сто раз и более мпожицею. Истории мучени· 
ков представляют многократные примеры выражения такого чувства. 
Оно - и очень естественно, по живому общению их со Христом и во Хри· 
сте с Богом. Поелику они сочетавались со Христом и в Него облекались, 
то принимали в себя и все богатство Христово. Это было не вменение, не 
чаяние, а обладание самым делом. Какое же теперь благосостояние мог
ло доставить то чувство благобытия, которым исполнялось сердце веро
вавших?! Оно-то и делало их способными на все лишения и на всякого рода 
неописанные страдания. Апостол Павел говорит: И пастоящая, и б)'дущая 
вся ваша, когда в'Ы Христовъt ( 1  Кор. 3:32) . И еще говорит: Вся вменяю тщету 
за nревосходящее разумение Христа Иисуса Господа ( Флп. 3: 7-8) .  Все препобеж· 
даем за Возлюбившего Н'Ы - и ничто разлучить нас с Ним н е  сильно (Рим. 8: 
37-39). Что именно чувства родственные возвращались им во Христе 
Иисусе, в этом Он Сам удостоверяет. Когда передали Ему, что Его ждут 
Мать и братья, вие стоящие, Он сказал, что брат и сестра и мать Ему тот, 
кто исполняет волю Отца Небесного (Мф. 12:49). Следовательно, обрат
но и Он для сердца веровавших и ходивших в воле Божией был и есть и 
брат, и сестра, и мать. Он один заменял и заменяет все родство настолько 
в высшей степени, насколько есть Сам выше всех. Сердце, натурально 
ищущее родственных чувств, удовлетворялось, обладая Им одним, - и 
сравнивать нельзя, как в высшей степени, чем прежде. Святой Григорий 
Великий (Двоеслов) в 18 беседе на Иезекииля говорит: «Сторицею, гово
рит, приимет, потому, что Бог сделает, что таковой гораздо более будет об
радован бедностью или всех вещей оставлением по любви ко Христу, чем 
богатые обрадованы всем своим богатством и всеми своими угодьями. И 
это самым делом ощущают те, кои ради Христа оставляют все свое». 

Иероним блаженный тоже разумеет здесь сторичное воздаяние не вu· 
димыми благами, а духовными благами, то есть миром сердечным, радос· 
тью духа, утешением неизглаголанным и другими дарами благодати, ко-
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торыми преисполнял души их Бог и которые превосходят все земные 
блага и радости гораздо более, чем сто превосходит единицу. 

Блаженный Феофилакт, похоже, на это толкует получение с избытком 
оставленного еще в нынешнем веке: «Это надобно разуметь, - говорит 
он, - о дарованиях духовных, которые несравненно выше земных и слу
жат залогом будущих благ>>. 

Святой Амвросий на 1 1 8  псалом в 8 осмерице говорит: «Чья часть есть 
Бог, тот всего есть обладатель. Вместо полей (оставленных) он сам есть 
поле, приносящее плод негибнущий вовеки. Вместо домов (оставленных) 
он сам есть драгоценнейшее жилище и храм Бога. Что выше и драгоцен
нее Бога? Это такая часть, с которою никакие земные участки сравниться 
не могут. Что величественнее сего небесного Гостя? Что ублажительнее 
сего обладания Божественного?» 

О том, как обетование Господа 
оставляющим все ради Царствия Божия 

исполняется и во время сие (Лк. 18:  29-30) 
<<Воскресиое чтение", 1802 

Амииъ глаголю вам, яко никтоже естъ, иже оставит дом, или родители, или бра
тию, ши сестры, ши жеиу, ши чада, Царствия ради Божuя, иже ue приимет 
м'Н.Ожи'Цею во время сие, и в век грядущий живот вечиый (Лк. 18: 29-30). Один 
богатый гражданин константинопольский, призвав своего сына и указав 
ему на свои богатства, сказал: «Что хочешь, чтобы я оставил тебе - это 
ли богатство, или Христа?» Достойный сын христолюбивого отца, зная 
всю тщету земного имения, отвечал, что он избрал Христа. После сего 
отец раздал все имение нищим, так что сын, оставшись по смерти отца 
без всякого наследства, п ринужден был скитаться и терпеть бедность, не 
теряя, впрочем, надежды своей на Господа. И Господь, обещавший и во 
время сие вознаграждать жертвующих Ему имением и сродниками, вско
ре послал богатейшую награду благочестивому юноше. В том же Констан
тинополе жил другой богатый и знаменитый муж, имевший единородную 
дочь. Посоветовавшись с благочестивою супругою своею, он положил не 
выдавать дочери в замужество кому бы то ни было, по одному богатству 
жениха, а отдать е е  человеку благочестивому, хотя бы и бедному. Итак, 
nомолившись Богу, родители решились избрать женихом дочери того, 
kого первого увидят входящим в церковь. По устроению Промысла слу
чилось, что первый вошел в церковь тот христолюбивый юноша, кото
рый предпочел Гос пода всему имению богатого отца своего. Таким обра
зом, потерявший имение и родителей нашел себе добрую жену, а с нею 
богатейшее имение и новых родителей. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 19-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛ. 

На учение о шфасторжwюсти брака и высоком достоинС11Юе девства 
(Мф. 1 9: 1-12; Мх. 10: 1-12) 

1) Девство, брак и вдовство, по учению святого Амфилохия Иконийского. «Вос· 
кресное чтение•, 1884. 

2) Таинство брака. Там же. 
3) Брак и его нерасторжимость (ст. 3; Мк. 10: 1 1-12).  «Воскресное чтение», 1828. 
4) Смирнов. Сущность и значение христианского �рака. «Воскресное чтение», 1880. 
5) Христианский брак как таинство Православной Церкви, его свойства и значе

ние. •Воскресное чтение•, 1885. 
6) О блуде как смертном грехе. Там же. 
7) Прот. Фаворов. О христианской нравственности. Брак. Супруги. «Труды Киеве· 

кой духовной академии», 1880. 
8) Ф. Надеждин. Христианский брак и его значение, особенно для женщины. 

•Странник•, 1872. 
9) И. Б. Нерасторжимость брака. «Руководство для сельского пастыря». 
10) Христианское воззрение на брак и современные толки о семейном и обще

ственном положении женщины. •Христианское чтение», 1 867. 
11) Т. Барсов. О последствиях расторжения брака по случаю прелюбодеяния. За

кон о разводе. •Христианское чтение .. , 1882. 
12) Ст. 12. Х.О. Каженики и скопцы по писанию и толкованию св. Иоанна Златоу

ста. •Руководство для сельского пастыря», 1869. 
13) И. Пский. О нерасторжимости брака. «Душеполезное чтение», 1 884. 

Благословение детей 
14) Мф. 19: 13--15; Мк. 10: 13--16. Еврейские дети. «Воскресное чтение», 1832. 
15) Библейские дети. ·Воскресное чтение», 1876. 
16) Мк. 10: 13--17. Мысли свт. Феофана. 
17) Лк. 18:17. Там же. 

Ответ богатому юноше 
18) Мф. 19:16. И се един н.екий nрштуnл:ь, рече Иисусу. «Воскресное чтение», 1824. 
19) Мф. 19: 16-26; Мк. lО: 17-27; Лк. 18: 18-27. О богатом юноше. «Воскресноечте

ние•, 1803. 
20) Мф. 19: 16-26. Изъяснениедневного Евангелия. «Воскресное чтение», 1801, 1825. 
21) Изъяснение Евангелия, читаемого в 1 2  неделю по Пятидесятнице, блж. Иеро

нима. сВоскресноечтение•, 1818. 
22) Ст. 16-30. Бt.Мюстuн,. Заповеди не тяжки . ..  воскресное чтение», 1 832. 
23) Мф. 19: 16-26; Лк. 13: 18-27. Св. Иоан,н, Златиуст. Изъяснение Евангелия о бога

том юноше. Толков. на Евангелие от Матфея. Беседа 64. Ср. «Воскресное чтение•, 
1816. 

24) А. Гуси. Евангельские советы и их отношение к положительным требованиям 
Евангелия Христова. •Христианское чтение•, 1873. 

25) О евангельских советах. •Воскресное чтение•, 181 1 .  
26) Мф. 19: 21-22. Любимые кумиры. •Православное обозрение•, 1871 .  
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27) Ст. 2 1 .  «Воскресное чтение», 1823. 
28) Ст. 23-25. «Воскресное чтение», 1807, 1818. 
29) Ст. 24. Изъяснение (Зеппом) изречения: легче верблюду пройти сквозь иголь-

ные уwи. <<Христианское чтение», 1874. 
30) Ст. 25. Веельзевул. Биб. поп. ел. «Воскресное чтение», 1874. 
31 ) Ст. 27. Жизнь по смерти. «Воскресное чтение», 1814, 1832. 
32) Мк. 10:  1 7-31 .  Климен,т Александрийский. Объяснение см. в ст. О том, какой 

богач спасется. «Христианское чтение», 1846. 
33) Лк. 18:27. En. Ma1Cafruй. Спасительная сила Божией благодати. •СтраннИК», 1878. 

В Смвах и Беседах 
34) Ст. 14. Павел, apxuen. Кишишвский. О том, что приближение ко Христу и благо

словение Христово спасительно и необходимо для детей всех времен и народов и 
что забота о том лежит на семье и школе. 

35) Ст. 16. Дмитрий, apxuen. Валътский. О похвальных качествах богатого юноши 
и о том, что соблюдение заповедей есть общий для всех путь к жизни вечной. Слово в 
12 нед. по Пятидесятнице. 

36) Ст. 16. Свт. Филарет, митр. Московский. О важности, значении и употреблении 
правила: аще хощеши внити в живот, соблюди заnоведи. 

37) Ст. 17. Арсений, митр. Киевский. О том, почему Господь не благоволил принять 
приветствия иудеянина, и о празднословии в наших приветствиях вообще. 

38) Ст. 21.  Леонтий, apxuen. Варшавский. О богатом евангельском юноше и вольной 
нищете вообще. 

39) Ст. 22. Свт. Филарет, митр. Московский. О паrубных следствиях пристрастия к 
земным благам при самых добрых раеположениях души и о вольной нищете. 

40) Ст. 16-26. ,Илиодор, apxuen. Курский. Беседа в нед. 12 по Пятидесятнице. 
41)  На Евангелие от Луки, 17: 18-29. Фшшрет., архиеп. Черниговский. Беседа о бога

том князе. 
42) Ст. 22. Павел, apxuen. Кишишвский. О том, что у христианства с социализмом 

нет ничего общего во взгляде на собственность, что они совершенно одно другому 
противоположны, и потому социализм есть гибельное заблуждение. 

43) Ст. 38. Арсепий, митр. Киевский. О том, что наше благополучие зависит частью от 
нас самих, а более от Бога, к Которому мы должны прибегать за помощью непрестанно. 

Притчею о работниках в винограднике, 
за неравные труды получивших равную плату, 

Иисус Христос изобличает худое свойство тех, 
которые трудятся для Царствия Небесного 

из-за наград (Мф. 20: 1-16) 
В Царстве Небесном произойдет то же, что случилось у одного хозяина. 
Рано поугру он вышел нанять работников в виноградник свой. Договорив
шись с работниками заплатить им по динарию в день, послал их в вино!" 
радник свой. Вышедши около третьего часа, увидел, что на торrу стоят еще 
иенапятые работники. Он сказал: ступайте и вы в виноградник, и что будет 
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следовать, я заплачу вам. Они пошли. Опять вышедши около шестого и 
девятого часа, то же сделал. Наконец, вышедши около одиннадцатого часа, 
опять нашел, что стоят работники, и говорит им: что это вы простояли 
целый день без дела? Отвечают ему: никто нас не нанял. Говорит им: поди
те и вы в виноградник и что будет следовать, получите. Вот настал вечер. 
Господин виноградника говорит своему управителю: позови работников и 
расплачивайся с ними, начиная от последних до первых. И пришедши на
нятые около одиннадцатого часа, получили по динарию. Пришедши же пер
вые, надеялись, что они получат больше; но и они получили по динарию. 
И, получивши, стали роптать на хозяина и говорили: эти последние рабо
тали только час, а ты сравнял их с нами, между тем как м ы  томились целый 
день и терпели зной. В ответ на это он сказал одному из них: Я друг, тебя не 
обижаю. Не за динарий ли ты со мною договорился? Возьми свое и ступай. 
А я хочу и этому последнему дать то же, что и тебе. Разве я не властен рас
полагать своею собственностью, как хочу? От того ли твой глаз завистлив, 
что я добр?» Таким образом, бу.цут последние первыми, И первые после
дними; потому что много званых, но мало (оказалось) избранных. 

Хозяин в этой притче означает Отца Небесного, виноградный сад -
Церковь, работники, призываемые в виноградный сад, - людей, призывае
мых ко спасению; часы - первый, третий, шестой ... - времена, в которые 
Бог призывал людей ко спасению. Таким образом,  значение этой притчи 
будет таково: Бог Отец, заботясь о спасении людей, еще очень рано, со вре
мени Адама, стал призывать людей ко спасению. Как заботливый хозяин, 
думающий о лучшем устройстве своего хозяйства, Он выходил в первом часу, 
означающем у евреев еще только восход солнца; в третьем, шестом, девя· 
том и даже одиннадцатом, означающем время уже пред самым заходом сол· 
нца, для призвания делателей в свой виноградник. В ыход в первом часу 
может означать призвание, сделанное еще нашим прародителям в раю; вы· 
ход в третьем - призвание, деланное людям пред потопом чрез Ноя, выход 
в шестом и девятом - призвание, бывшее чрез иудеев и пророков в разные 
времена их жизни; наконец, выход в одиннадцатом ,  последнем часу дня, 
означает призвание, сделанное напоследок чрез Самого Иисуса Христа. Во 
все эти времена Господь Бог находил усердных делателей, послушных ра· 
бов Своему слову, и посылал их для труда в Свой виноградник, Свою Цер
ковь, насажденную в мире подобно винограДному саду. Когда наступит ве
чер, означающий конец мира, Господь Бог позовет Своих делателей для 
вознаграждения за их труды, и усердных из них, их, которые по первому 
зову слушались Ero голоса и вступали в Его Церковь, Он наградит одинако
во, трудились ли они целый день, или целую жизнь, или вступили в Его Цер
ковь в позднюю пору жизни. Так Он поступит потому, что в Его глазах име
ют цену и достоинство не то число лет, которое мы трудимся, не то множе-
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ство дел, которые мы совершаем, но то усердие, с которым мы делаем, та 
любовь, которую мы высказываем к Нему, исполняя Его заповеди. Иной в 
одну минуту может сделать больше, чем другой во всю свою жизнь. Так, раз
бойник на кресте в одну минуту успел заявить такую веру в Господа нашего, 
что бът причислен к раю; Закхей мытарь также в одну минуту, когда зашел 
к нему Господь н а  дом, обещал целую половину своего имения раздать бед· 
ным (Лк. 19:8). Людей, обращающихся с такою искреннею верою, с такою 
горячею любовью, Господь принимает даже в последний час их жизни и 
равно вознаграждает с теми, которые трудились всю жизнь, но, может быть, 
ни разу не заявили н и  горячей любви, ни пламенного усердия к Нему. 

Мысли епископа Феофана 
«Мъtсли на каждъtй день года» 

В притче о наемниках и тот, кому один только час работать пришлось, 
бьт одинаково вознагражден домовладыкою. Часы дня в этой притче -
образ течения жизни нашей. Одиннадцатый час - последнее время сей 
жизни. Господь показывает, что и те, которые до этого срока дожили, не 
работая Ему, м огут начать работать и угодить Ему не меньше других. Нече
го, следовательно, отговариваться старостью и отчаиваться, полагая, что 
уже не к чему начинать. Начинай не робея; милостив Господь: все тебе 
даст, что и другим ,  и п о  чину благодати здесь, и по закону правды там. 
Только усерди е м  побольше разгорись и посокрушеннее поскорби о нера· 
дении, в котор о м  проведена вся почти жизнь. Скажешь: там позвал хозя· 
ин, пусть и меня позовет Господь. А разве не зовет? Не слышишь разве в 
церкви гласа Господня: Приидите ко Мне вси, и апостольского призвания: 
Во Христе молим, яко Богу .молящу нами: примиритеся с Богом. 

Вифания 
«ВОС?Сресное чтение», 1816 

Вифания, весь Марфы и Марии, где так часто находил гостеприимный кров 
и встречал самую нежную заботливость Господь наш Иисус Христос, не имев
ший, где главу подклонити, есть небольтое селение, лежащее при подошве 
Елеона, с юга-восточной его стороны. Оно носит теперь название Лазария, 
и отстоит от Иерусалима яко на пятышдесят стадий, или на три четверти 
часа ровной езды, если измерять пространство по восточному обыкновен
но. Главный путь из Иерусалима в Вифанию и теперь тот же самый, кото
рый был во времена евангельских событий; по нему. при вопле отроков: 
Осанна Оыиу Давидову, торжественно взошел из Вифании в Иерусалим Кро1'" 
кий Царь дщери Си она. При посещении Вифании овладевает странником 
чувство, совершенно противоположное тому, какое рождается при взгляде 
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на Иерусалим, коль скоро следить мысленно связь событий евангельских. 
Вифания едва ли не единственный уголок на всей земле, освященной сто
пами Господа, где Он ни от кого и никогда не встречал оскорбления и где 
всегда находил только приветливость, радушие, усердие, любовь. 

И всемилосердый Господь, выну прославляющий славящих Его, про· 
славил и гостеприимный кров и самую весь воскрешением Лазаря. Вот 
событие, коего величие не потеряет ничего от тысячелетий, коего слава 
пpoiiiЛa в концы мира и не по одним народам христианским и коего веко
вой свидетель, вертеп, принадлежит Вифании! . .  

Вертеп этот находится вблизи от дому Лазаря, н а  берегу небольшого 
оврага, изрытого водой во время периодических дождей Палестины. Над 
входом в него существует незначительная постройка из больших камней, 
принадлежавших некогда, быть может, самому дому Лазаря; влево от вхо
да стоит небольшая мечеть. Поклонники, желающие видеть, если не са· 
мое смертное ложе воскресшего Лазаря, то, по крайней мере, преддверие 
к нему, где стоя Спаситель наш воззвал: Лазаре, гряди вои! - обыкновенно 
пред входом возжигают свечи и трепетной стопой спускаются в глубь мрач· 
ного вертепа, по иссеченным в скале ступеням, тем самым,  п о  которым, 
как говорит предание, нисходил и Господь наш для умерщвления смерти в 
ее гнездилище. Эта тесная и непрямая лестница приводит в небольтое 
четырехугольное преддверие пещеры могильной. В этом п окое, очень тес· 
ном для церкви, но не стесняющем благочестивых чтителей воскресшего 
праведника, на восточной стороне, в боку иссечен н изкий каменный пре
стол, на котором прежде в день праздника совершалась Божественная 
Литургия. Легко представить, как умилительно тут чтение,  приличное 
празднику, Святого Евангелия! Ныне в день воскресения Лазаря служится 
кем·либо из архиереев Литургия на Елеоне, а оттуда отправляются уже в 
преддверие гробовой пещеры Лазаря служить молебны. На помосте это
го преддверия, с левой стороны, и есть узкое отверстие самой могильной 
пещеры. С молитвой на устах спускаешься в него по разрушенным ступе
ням. Ни прямо, ни даже наклонившись нельзя входить в него, н о  надобно 
пасть ниц и ползти несколько более сажени, чтобы стать в о  мраке пеще
ры, идеже бо у.мерый лежа. Нельзя высказать чувства, которое рождается 
здесь, при живом представлении столь необычайного пробуждения от сна 
смертного, которое испытал друг Господа. Гряди вои - п ро гремело в его 
слухе, но куда? Луч света и в самомалейшем мерцании не брезжит в пеще
ре ... Только светлый хранитель мог поставить его у отверстия пещеры; 
только колебание воздуха от великого гласа Господа могло вразумить его, 
что это отверстие - путь к ожидающему его Господу, трепетным сестрам, 

к жизни под теплыми лучами солнца . . . И обвязанный п о  рукам и ногам 
преклоняется к этому отверстию и, если можно сказать, выплывает из 
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бездны тления к стопам Господа, Источника жизни. Разрешите его и ocma8'Ur 

те ити, вещал кроткий глас Спасителя, и Лазарь, разрешенный от вериг 
смертных, еще долго ходил по суше и морю, доколе тот же глас, который 
вызвал его из гроба на землю, не воззвал его от земли к небеси. Есть дру
гая гробница, которая хранит святые останки Лазаря. На острове Кипр, в 
городе Ларнаки, под помостом алтаря великолепной церкви во имя свя
того Лазаря есть вертеп с гробом друrа Христова, святого пастыря Церк
ви Кипрской.  Благочестивый поклонник оставляет свой корабль и спе
шит к ведальнему берегу для поклонения сей святыне. И киприоты, свято 
чтящие память пастыря первенствующей своей Церкви, ежегодно в боль
шом количестве оставляют на время святыню земли своей и усердно спе
шат ко гробу Господа и ко гробу друrа Его - к гробам, в которых столь ясно 
совершилось окончательное торжество над смертию. 

В Вифании погребальная пещера Лазаря довольно велика; она более 
каждой из погребальных пещер царских, взятой порознь. Надобно пола
гать, что она назначалась для целого семейства. Само ложе смерти Лаза
ря - направо от входа в пещеру, на восточной ее стороне; но как жаль, что 
к мраморной плите его не прикасаются уста поклонника! Сыны лжеверия 
оградили это ложе от пещеры каменной стеной и из своей мечети сдела
ли другой ход к н ему. Других гробов нет в пещере; смерть, однажды здесь 
посрамленная, не с мела уже более привлекать сюда своих новых жертв. 

Благочестивое предание указывает в Вифании и другие священные 
места. Вблизи от гроба Лазаря показываются небольшве остатки дома его, 
на которых святою Еленою был построен монастырь, одна часть которо
го находится в развалинах, а другая занята мечетью. Выше дома Лазаря на 
скате горы видны значительные развалины римеко-католического аббат
ства, основанного во имя святой Марии Магдалины на месте дома ее. Она 
оставила родную Магдалу, доселе находящуюся на берегу моря Тивериадс
кого, и поселилась с реди добрых жителей Вифании, в обществе сестер 
Лазаря, для того чтобы чаще утешаться беседою учеников Господа, чаще 
плакать на Голгофе, лобызать гроб Воскресшего и иметь непосредствен
ное общение с Церковью Сионскою. Кроме этих развалин, на конце Ви
фании, по пути из нее к Иерусалиму, показываются незначительные ос
татки церкви, построенной древле на месте дома Симона прокаженного. 

Мысли св. Ефрема Сирина 
о воскрешении Лазаря 

Творения, "- ' 

ех мертвецов трех различных возрасrов -

Премудрый избрал и 
в
оскресил тр б ание родов древних, средних и 

в 
npoo разов 

отроковицу, юношу и мужа, 
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последних. Он хотел уверить в едином воскресении всего рода от Адама и 
до конца, и воскресением близких мертвецов подал великую надежду и от
даленным. Древних мертвецов представил Он в Лазаре, средних - в юно
ше, последних - в отроковице, и всем проповедал единое воскресение. 

Не кого-либо из минувших времен и поколений воззвал Он к жизни 
пред неверным народом, быть свидетелем воскресения, но Лазаря из Ви· 
фании, которого и место жительства, и дом были известны, у которого и 
сестры были живы, и сродники находились близко. Во дни горького ры· 
дания и сильного сетования друзей об умершем, когда противоборствую
щая истине синагога рассуждала еще о событии смерти его, когда в сон· 
мах иудеев раздавался еще вопль плачущих о нем, когда д руг другу переда· 
вали все весть о смерти Лазаря, когда скорбь о нем еще не уменьшилась и 
слух о смерти его еще не умолк, когда сходились все утешать сестер о бра· 
те, когда известие о его смерти соделалось несомненным и погребение 
известно стало многим, когда в доме умершего совершалея еще плач и 
оплакивали его знакомые; тогда приходит воскреситель Господь явить Свое 
могущество, и не только Лазаря, но и всех утвердить в уповании. В одном 
мертвеце дал всему миру преобразование воскресения, и в области мерт
вых водрузил знамение жизни. Сперва попустил тлению коснуться умер
шего и потом приходит воздвигнуть его, чтобы воссмердение его увери· 
ло в смерти, а возвращение к жизни - в общем воскресении. 

Умерший три дня в стране смерти оставался невредимым, а в четвертый 
день погрузился в море тления. Смерть вела его три поприща, и когда nро
шел их, - на четвертом поnрище, как последнем ,  заключила его в бездну 
истлевающих. Иисус медлил, пока Лазарь не нисшел до конца преисподней, 
чтобы извлечь его из самой глубины рва и ирепобедить тление смерти. 
Смерть взяла и nредала разрушению погребенного; положил на него червь 
уста свои, тлению nредалась плоть его. Погрузился он в рове умерших, по
гряз в шеоле погребенных, отнесен и ввержен в океан истлевающих. Ве
тер смерти низринул его в бездну разрушения, чтобы и истлевающих в 
шеоле возвеселило явленное им воскресение. Иисус попустил ему пасть во 
глубину смерти и в ней погрязнуть, чтобы туда нисшел воскрешающий глас 
Его и настуnил на главу ада. Смерть похитила Лазаря из обители живых, 
ввела его в свою твердыню, заключила крепкие врата свои и надеялась, что 
не будуr они отворены; но Иисус медлил и дозволил тлению овладеть пло
тню, чтобы зловоние от мертвеца ясно свидетельствовало о воскресении 
его. Всеведущий извещал учеников Своих: Лазаръ друг наш ycne. Тем ,  что 
сказал nрежде, нежели nришел туда, показал Он Свое всемогущество, а тем, 
что умедлил, пока не начал смердеть умерший ,  увеличил чудо воскресения. 

Оrроковицу в доме возвратил к жизни и отдал отцу ее; юношу воскре
сил, когда несли его ко гробу; а Лазаря оставил в темнице гроба, пока не 
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стал предаваться тлению, чтобы в жилище крепкого проник глас Его и 
воскресил умершего. В доме, на пуги и из гроба возвращал Он умерших к 
жизни, чтобы на всей дороге смерти поставить пугемерия, по всей стезе 

умерших рассеять надежду жизни, и в начале, и в средине, и в конце ее 
явить воскресение. Для того медлил, когда умер Лазарь, друг Его, чтобы, 
когда до конца пройдет путь смерти, оттуда воззвать его к жизни. Жизне
податель по следам смерти шествовал за нею пугем ее владычества, и весь 

пуrь ее от начала до конца оросил воскресением. Лазарь друг наш у.мре, и 
радуюся, яко не бех та.мо. Известно Ему было, что Лазарь предавался уже 
тлению, и медлил воззвать его к жизни. 

Когда смерть три дня держала уже мертвеца во власти своей, и в чет
вертый день черви начинали разрушать его образ, тогда Жизнеподатель 
пришел с учениками Своими в весь умершего и предавших его погребе
нию спрашивал: где положисте его? Конечно, к ухищрениям дает сие повод 
дерзким со вопросникам; но яснее солнца, что не имел Он нужды спраши· 
вать. А тем, что сказал: где положисте его?- хотел подтвердить, что Лазарь 
действительно был погребен. Спросил не о том, где гроб, но - где они 
положили мертвеца? Знал упорство иудеев, с каким отрицали славные дела 
Его, и связал Своим вопросом: где nоложили умерше�о? Не о том спро
сил, где nоложен или nогребен Лазарь, но - где положисте его? Покажите 
Мне это вы сами, неверующие. 

Сын не менее Отца потому, что воnрошал о гробе. Слезами Своими над 
Лазарем уверял Он в Своем человечестве. Плакал и nроливал Он nот; но 
пот и слезы свойственны человеческому Его естеству и не унижают Его пред 
Отцем, nотому что и Он - воскреситель мертвых, как и Отец. Он nлакал, 
чтобы уверить в Своем человечестве; воззвал к жизни мертвеца, чтобы nо
казать Свое всемогущество. Воnрошал, чтобы связать неверующих; молил· 
ся, чтобы изъявить Свое согласие с Отцем. И вся молитва на гробе не уни· 
жает Его nред Отцем. Из того самого, что сказал Он молясь, можем разу· 
меть, что не имел Он нужды в молитве: Народа ради стаящего qкрестАз рех, да 
веру и.мут, яко Т-ы Мя посл.а.л. ecu (ст. 42). Сим врачевал Он дух nредстоящего 
народа, nотому что немощеп был дух людей сих, и явно сомневались они в 
том, что Иисус есть Сын Всевышнего. Для того все дела Свои воеписывал 
Отцу, чтобы nоказать, что не хищением Он - Господь и Животворитель. 

Вопросил Он и пошел ко гробу Лазаря, как слышали мы о сем, и уви· 
дел крепкий град смерти, где тысячи мертвецов. Высоки стены сего цар
ства мертвых, никто из живых не мог nерейти чрез них; врата тьмы зак· 
лючены для всех мертвецов; креnкие наложены заnоры, чтобы никто из 
вошедших не мог выйти вон. Полон погребеиных мертвецов этот вели
кий град; неодолима сия твердыня смерти; нет туда доступа воскресению. 
Тысячи умерших входят, и не выходит ни один. Смерть уверена, что ни· 
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какой исполин не овладеет ее областью. И слово о жизни - далеко от 
сего града заключенных; пленники из всех поколений теснятся в черто
гах смерти. Связанные, заключенные, пребывают они во тьме. Но вдруг 
при бездне, полной узников, предстало воскресение; как с коро Госnодь 
извел из нее одного - nодал тем надежду всем. 

И сей умерший nогружен был в глубину всех мертвецов, опуган nлен
ницами смерти, заключен в обитель погребенных, осужден на безмолвие, 
низринут в многоскорбный шеол, по рукам и по ногам связан пугами и 
узами смерти, и его состав обращался в прах, и его плоть издавала злово
ние, и смрад его тления ощутителен был всем погребавшим его. Сестры 
оплакивали умершего и тлению предававшегося брата; множество иудеев 
собралось утешать сестер его. 

И тогда Иисус повелел отвалить камень от двери гроба. И сие сделано 
Им по иенеследимой Его премудрости. Для того не верующим иудеям доз
волил отверзть гроб, чтобы, отвалив камень от гроба, поражены они были 
вонею смерти. И смрад от мертвеца для того поразил их по  отнятии кам
ня от гроба, чтобы, когда зловоние оставалось еще на одеждах их, увидели 
они чудо воскресения. 

Спаситель стал у гроба, и содрогнулась мрачная обитель мертвых, поко
лебались стены наnолненного мертвыми телами города, близки стали к nа
дению его твердыни. Расторглись крепкие забрала, отверзлись высокие 
врата, сокрушились все заnоры, в содрогание приiШiи обитатели его. Кос
нулся глас воскресения - и пали стены. Рыкание юного льва раздалось в 
шеоле- и ужасом объята была смерть. Прекрасный олень наступил на нору 
змия - и он предалея бегству. Небесный орел огласил криком своим гнездо 
ястребов - и они рассеялись. Смерть услышала новый голос жизни, возгре
мевший у врат ее, и поспешила расторгнуть узы и освободить заключен
ных, выпустила из рук своих узников, не удерживая идущих вон. Нисшел 
Вышний с высоты Своей, чтобы от Него люди прияли воскресение, отнял 
владычество у смерти, чтобы воцарилось над ними воскресение, - и пора
жеиная ужасом смерть дала свободу всему множеству своих пленников. Но 
слышит она глас Иисусов: не грядите, но: гряди. Лазарь, гряди вон" сказал Иисус. 
Слово к одному только относилось и не касалось всех; одного только вос
крешало, но посредством его одного утверждалась надежда на день общего 
воскресения. Если бы вместо гряди вон. сказал Иисус: грядите вон, - все мно
жество умерших вышло бы из гробов вместе с Лазарем. Но Он отличил 
Свое возглашение; потому что требовал одного Лазаря, воскресение же всех 
прочих соблюдал на конец времен. Если бы и теперь восхотел воззвать не: 
гряди, но: грядите; то не один вышел бы Лазарь, но явились бы все умер
шие. Для того возгласил Он иначе, и из многих воззвал одного, чтобы и 
прочие своим воскресением не упредили последние времена, когда опре-
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,целено им воскреснугь. Глас воскресения возбудил и воздвиг распростер
того мертвеца. Явственно назван он собственным своим именем, потому 
что должен бьт выйти один. Скимен львов от Иуды огласил рыканием юдоль 
tdертвых - и глас Его вторгся в сонм мертвецов, поял и извел единого, кто 
угоден был Ему. По гласу Его восстал умерший, и узы шеола не удержали 
его. Повеяло дыхание жизни - и воздвигся мертвец. Сказано: Лазаре, гряди 
вон" - и он выходит; вместе с словом последовало дело. По гласу предстало 
воскресение, и восстание мертвеца не замедлилось. Дыхание воскресения 
изъяло его из среды всех умерших. Едва только повеяло на него дыхание 
повеления, как восстал о н  из гроба, и даже связанный. Связаны бьти ноги 
его, но он пошел правильными и скорыми шагами, прежде нежели ноги 
освобождены от об вязания. Разрешите его, и оставите ити. Видишь, что вы
шел он из гроба, когда не бьт еще разрешен, но связанный, увитый, с по
крытым лицом, шествовал не колеблясь. Жизнеподатель разрешил его от 
смерти, но не от связывающих его укроев; чтобы те же руки, которые обви
вали мертвого при погребении, разрешили его и не поругались. 

Воскрешение ираведиого Лазаря 
Архи.м. Иосиф. «Духовиая беседа", 1862 

Чрез воскрешение праведяого Лазаря из мертвых Господь наш Иисус Хри
стос прежде Своих страданий крестных явил Себя победителем смерти и 
уверил нас в действительности общего нашего воскресения. Торжествен
но воспоминая это чудо, Святая Церковь влагает в наши уста следующее 
песнопение: «Общее воскресение прежде Своея страсти уверяя, из мерт
вых воздвигл еси Лазаря ,  Христе Боже; тем же и мы, яко отроцы, победы 
знамения носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в вышних! 
Благословен грядый во имя Господне!» 

Указанная Церковью мысль воскрешения Лазаря получает особенную 
убедительность и трогательность от некоторых частностей этого собы
тия, записанных в Евангелии; коснемся их со вниманием и сочувствием. 

Упоминая о смерти, премудрый сын Сирахов не мог удержать скорб
ного чувства, которое н евольно возникает в нашем сердце при одном вос
поминании о смерти: О с.мерте, км:ь горька твоя nамять! (Сир. 4: 1). Горько 
даже вспоминать о смерти, а видеть ее над близкими сердцу или самого 
себя предстамять н а  месте умерших? .. Мы как бы присмотрелись к этому 
явлению; от частого повторения в разных местах оно представляется чем
то обыкновенным. Но вникните, вдумайтесь в сущность сего, казалось бы, 
обыкновенного явления, примите его к сердцу - и внутреннее сотрясе
ние вашего существа, как бы от электрического удара, даст вам знать, что 
оно противно нашей природе и слишком возмуrительно, а потому настоя
тельно требует самого решительного объяснения и угешения. Берем в 
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пример одно семейство из тысячи: вот оно с плачем окружило одр умер
шего своего члена, который за несколько минуг до того беседовал с ними. 
Не успев оплакать разлуку с душою почившего, нужно проститься и с са
мым телом его: с воплем полагают его во гроб, провожают на кладбище, 
опускают в мрачную могилу, наконец, - верх испытания - должно бро
сить горсть земли на этот дорогой для сердца гроб и зарыть его навсегда в 
земле . . . О, сколько эдесь самых горьких слез, самых тяжелых ощущений! 
Кто же может осушить эти слезы? Где найти для них самое действитель
ное утешение? Должно испытать подобную скорбь, чтобы сознать необ
ходимость в утешении; нужно получить это утешение, чтобы почтить пол
ным доверием тот источник, из которого оно про истекает. 

Приди сюда, мудрость человеческая; скажи нам с полным убеждением 
последнее свое слово при этой свежей могиле. В дни спокойной жизни 
нашей ты умеешь увлекать и развлекать нас; так ли ты могущественна в 
часы настоящей скорби нашей и слез? 

«Нечего теперь скорбеть: все уже кончено», - говорит нам безучастно, 
с гробовым равнодушием материалист, не признающей нашего бессмер
тия, не ожидающий воскресения мертвых. Как? Неужели этот человек, с 
которым наша душа бьта в таком общении, уничтожился? Неужели все, 
что мы в нем уважали от всей души своей, станет одним прахом и тлением? 
Неужели действительно теперь все кончено и мы, не надеясь на свидание с 
умершим, должны остаться при одном воспоминании о нем и при этом 
ужасном сожалении? В таком случае эта могила есть конец всем стремле
ниям человека к счастью, есть горькая насмешка над его желанием беско
нечной истины и добра; для чего же он и является в мир? Нет! Нет! Наше 
сердце, как оно ни поражено скорбью, отвращается от подобных слов; от 
них веет могильным холодом, в них скрывается грубое оскорбление самых 
дорогих привязанностей человеческой природы, самых с вященных чая· 

ний нашего сердца. И в обыкновенное время грустно читать убийствен· 
ные выводы материалистов, позволяющих иногда судить о таких предме
тах, которые стоят выше их точки зрения; а пред гробом, в минуты тяж· 
кой боли сердца? .. Впрочем, некоторые из этих мыслителей, не желающих 
видеть ничего, кроме материи, отвергая бессмертие лица, допускает, бес· 
смертие рода. Но и это мудрствование так же пусто и так же безотрадно. 
Какое нам утешение от общего или родового бессмертия, которого мы не 
будем сознавать? Бессмертие в том только случае и будет иметь для нас эна· 
чение, когда оно будет .яичnЪI.Мдостоянием каждого из нас, когда мы за гро
бом будем чувствовать продолжение личного своего существования. 

Другие мыслители, более внимательные к сущности и стремлениям че
ловеческой природы, объявляют, что душа каждого человека в отдельное· ' 
ти как существо простое, духовное, не может разделяться н а  части и унич· 
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тожаться, - что она жаждет бессмертия, стремится к бесконечному. «Не
смотря на тысячи доказательств нашей смертности, - говорит один писа· 
тель, - нам все думается ,  что мы не смертны. Когда другие умирают, нам 
как будто не верится, что и мы когда-нибудь умрем. Отчего же это? Отто
го, что мы в самом деле не умрем. Действительно, мы бессмертны, мы бу· 
дем жить вечно. Разрушится наша храмина, истлеет наше тело, но душа не 
истлеет и не разрушится; ей истлеть невозможно, в ней разрушаться нече
му: она дух, она частей не имеет. Оттого-то и при самой смерти естествен· 
но нам думать, что мы не умрем; ведь думает не тело смертное, а бессмерт
ная душа». Подобные уверения довольно утешительны; с немалым услаж· 
дением можно слушать их и читать в книгах. Но так ли они сильны при 
виде умерших, при невольно возникающих сомнениях, это еще вопрос, и 
вопрос очень настоятельный. Вполне ли вы уверены, что действительно 
существует душа умершего, когда ничто уже видимо не подтверждает это
го, ни взгляд, н и  улыбка, н и  дар слова, ни слеза, и где она существует? На 
чем основаны ваши убеждения и ваши уверения? «На вероятностях разу· 
ма, который имеет достаточно данных для своих заключениЙ••, отвечают. 
Итак, мы должны довольствоваться одними, быть может, вероятн.остями и 
nредположен:иями, тогда как смерть поражает нас страшною действитель· 
ностью? Тут чувствуетс я  необходимость в личной проверке этих предпо
ложений или в высшем, Божественном, подтверждении. При виде смер
ти необходимо слово жизни, которое бы могло не только указывать, но и 
освещать страну загробного мира. Без Иисуса Христа для нас мрачна каж· 
дая могила; без Его живого слова никакие соображения, как бы они ни 
были основательны, не могут окончательно уверить нас в бессмертии умер
ших; без Его всемощной благодати мы, подобно Марфе и Марии, безутеш
но должны скорбеть и плакать об умирающих. Подтверждение сих мыс· 
лей представляет нам евангельская история воскрешения Лазаря. 

Могила, скрывшая тело умершего Лазаря, казалась мрачною для сес
тер его до тех пор, пока н е  явился к ней Иисус Христос. Скорбь Марфы и 
Марии о смерти брата была так велика, что .мн.ози от Иудей приходили к н.и.м, 
да утешат их о брате (Ин. 1 1 : 19) .  К довершению их скорби служило то, что 
Спаситель во время столь печального события, постигшего дом вифанс
ких друзей Его, отсутствовал от них и не решился поспешить в Вифанию, 
когда возвестили Ему о тяжкой болезни Лазаря. Взирая на Иисуса Христа 
как на Спасителя всех л юдей, не погрешим, если в таком поступке Его, 
кроме ближайших, частных целей, укажем более общую: не хотел ли Он 
чрез это видимо представить, что смерть не только Лазаря, но и всех по
'l'омков Адама может случаться только по причине удаления человеческо
го рода от Бога, как бы в отсутствие Его от нас? Скорбная жалоба Марфы 
и Марии: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат наш• - в при· 
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менении ко всему человечеству может быть выражена так: «Господи, если 
бы мы пребыли в общении с Тобою, нас не поражала б ы  смерть. Ты со
здал нас в Ш'UcmJie1tUU, даровал нам древо жизни; но мы удалились от Тебя 
и, лишенные возможности питаться плодами древа жизни,  подвергаемся 
смерти». 

Но благодарение, вечное благодарение Господу! В те минуты, как 
скорбь наша доходит до высшей степени, Он является на помощь. Всмот
римся в Божественный лик Его пред могилою Лазаря, вслушаемся в слова 
Его и вникнем в значение чуда, совершенного Им: тут мы найдем все то, 
чего так просит душа наша во время скорби об умерших. 

В тяжком горе много значит живое и сердечное участие ближних; оно 
разделяет и как бы снимает эту тяжесть. Кто ж лучше мог знать такое уст
ройство человеческой природы, как не Тот, Кто творил ее и теперь бла
говолил воспринять на Себя? Видя плачущих сестер умершего Лазаря, 
Христос Спаситель, по замечанию евангелиста, воз.мутися Сам и прос.яези
ся (ст. 35). Святые и столь отрадные слезы не только для Марфы и для 
Марии, но и для всех нас, имеющих несчастие оплакивать с воих мертве
цов! Они служат яснейшим выражением души,  вполне знающей немощь 
естества нашего и до конца возлюбившей нас. Мы видим здесь не холод
ного мыслителя, который безучастно может относиться к самым глубо
ким страданиям человеческого сердца; нет! Пред нами Сердцеведец, бла
говоливший соделаться нам братом и другом. Понятна и близка Ему скорбь 
сестер Лазаря; но пред Его всевидящими взорами н е  скрыты и слезы все
го человечества, возмущающегося видом смерти. А какой ,  в самом деле, 
по разительный вопль составляют все рыдания и стоны - от смерти Аве
левой до последней трубы! Слезы,  текущие по пречистым ланитам Иису
са Христа, - это наши слезы, это слезы всего человечества\ Смотря на 
них, очевидцы говорили: виждъ, каколюбЛяше его (Лазаря); мы же, при све�, 
те учения Христова, можем теперь в утешение друг другу сказать: вижiJь, 
как Он возлюбил человеческий род, подпавши й  греху и смерти! ВижiJь, 
как Он снимает с нас тяжелый крест, истесанный нами в раю преступле-, 
нием заповеди Божией! Скорбному сердцу становится легче; если еще 
не перестают искриться у нас слезы, то разве для большего просветле-

' 

ния очес сердца: 

С души, как бремя, скатится, 
Сомненье далеко. 
И верится, и плачется, 

И так легко, легко! 

Первое слово, сказанное Христом Спасителем плачущей сестре Лаза·. 
ря, было: воскреснет брат твой (ст. 23). С такою силою н епререкаемой ис1 
тины мог возвещать о воскресении умерших только Тот, Кто пришел на 
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землю с того света возвестить нам истину (Ин. 18:37) и в то же время име
ет власть над жизнию и смертию. Важно для скорбной души одно свиде
тельство, вполне достоверное, о несомненности загробной жизни. Подоб
но Васко да Гам а  и Колумбу, мы плывем по жизненному морю к новой, 
неизведанной стране с пекоторою уверенностью в ее существовании; но, 
подобно им, не можем не возмущаться и не колебаться среди вопля жи
тейской суеты и треволнения страстей. Можем вообразить, с какою радо
стью эти мореплаватели приняли бы дорогую ве,сточку, которая бы доле
тела до них вперед и заранее объявила: «Не отчаивайтесь! Предмет ва
ших стремлений не мечта воображения; он существует на самом деле; ско
ро вы увидите желанную страну своими глазами и в избытке радости вос
кликните: берег! берег!» Такую весть относительно загробного мира со
общил всему миру Господь наш Иисус Христос, сшедъtй с шбесе. Предваряя 
наш личный о пыт, Он непререкаемо уверил нас, что смерть не прекра
щает нашего существования, что мы воскреснем для новой жизни в но
вой стране. Это уверение тем сильнее действует на нас, чем более небес
ный Вестник щадит наши колебания и смущения, очень естественные в 
нашем положении. 

Да ш смущается серд'Це ваше: веруйте в Бога и в Мя веруйте, говорит нам Спа
ситель, усугубляя Свои уверения: В дому Omya Моего, обители .многи сутъ (Ин. 
14: 1). Аминъ, а.минъ, глаголю ва..м: яхо слушаяй еловесе Моего и веруяй Пославшему 
Мяи.матъживот вечный: и на судшприидет, иопрейдетотс.мертивживот(5:24). 

Сень смертная так страшна сама по себе, что вступающему в нее как буд
то мало одних словесных уверений; он жаждет уверений в своем воскресе
нии фахти'ЧI!схих, столь же действительных, как самая смерть. И наш Боже
ственный Вестни к  воскресения как начальник жизни и смерти, имеющий 
ключи неба и ада, мог представить и такие уверения. Возвестив, что Лазарь 
непременно воскреснет, Иисус Христос в то же время указал на Себя как на 
живой и действительный источник воскресения мертвых: Аз есмъ восхреше
пие и живот: веруяй в Мя, аще и умрет, оживет ( 1 1 :25). Вслед за сим Христос 
воскрешает Лазаря и чрез то подтверждает мысль, что Он действительно 
не только достоверный свидетель будущего воскресения, но самый Дарава
тель его всем верующим. Только люди ожесточенные или сожженные сове
стию не убедились этим чудом, столь ясно доказывающим Божественную 
власть Христа Спасителя. Но в ком хоть сколько-нибудь было искренности 
и здравого смысла, те все одинаково поняли значение этого чуда: мнат от 
Иудей пришедшии 'К Марии, и видевше, яже сотвори Иисус, вероваша в Него ( ст. 45 ). 
Тем более должны веровать в Христа Спасителя и nризнавать Его источни· 
1юм нашего воскресения мы, знающие более лоразительное чудо, нежели 
воскрешение Лазаря. На заре одного дня, лучшего из всех со времени гре
хопадения человека, камень отвален был от гроба, из коего, как из чертоrа, 
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вышел Победитель смерти, Христос Бог наш. Возможны ли более действи· 
тельные доказательства, что воскресивший Лазаря и после Сам воскрес· 
ший от гроба силою Своего Божества есть воскреииmие и живот всего чело
вечества? Тут факт исторический, неопровержимый; на него стоит только 
указать, чтобы видеть несомненность нашего воскресения как необходи· 
мое следствие. Так действительно и указывает на него святой апостол Па· 
вел в утешение наше, чтобы мы не скорбели, якоже и прочии н.е и.мущии уnова
ния. А1«е бо веруем, говорит он, яко Иисус у.мре и воС'Кресе, тако и Бог у.мершия во 
Иисусе nриведет с H'lJ.М (1 Фес. 4:14). А1«е Христос nропаведуется яко 113 .мертвъ!Х 
воста, како магалют Ш'!4Ъtи в вас, яко воскресе'Ние .мерmвъtХ н.естъ? ( 1  Кор. 15:12). 
Смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа имеют теснейшую 
связь с нашею смертью и с нашим воскресением. Без нашей смерти Господу 
не было бы нужды умирать; без Его смерти и воскресения мы навсегда оста· 
лись бы мертвыми. Но после воскресения Христова наше воскресение не
обходимо; Господь умер и воскрес для нас, для нашего воскресения. 

Для истинно верующих и живущих по вере эта истина понятна не 
столько в теории, сколько в самой жизни. Животворная сила воскресе
ния Христова обнаруживает себя и в силе религиозных убеждений, и в 
твердости нравственных правил, какими бывают про ни кнуты люди, совер. 
шенне уnовающие на Христа Спасителя и вкусившие силы грядущего века (Евр. 
6:5 ) . Это - опять фактическое подтверждение истины воскресения мерт
вых, заявленное в церковной истории целым облаком свидетелей и не пре
стающее повторяться пред нашими глазами.  Взгляните на истинно верую
щих христиан в последние минуты жизни. О, с как и м  умилением лобыза· 
ют они сладостные слова Евангелия и прижимают к своим персям святой 
крест Господень - знамение нашего исtсупленияl С каким благоговением 
примимают залог бессмертия - святейшее таинство Тела и Крови Хрис· 
товыхl Не смущайтесь видом слез, обильно текущих по их ланитам; это 
выражение претрепетных чувств, столь естественных при вступлении в 
новую страну жизни, к сонму святых ангелов и праведных душ и к Судии 
всех Богу. Кто из нас не пожелает лучше плакать такими слезами при виде 
умерших и пред собственною своею кончиною, чтобы только ощущать в 
себе внутреннее уrешение и радость, нежели оставаться с холодным рав· 
нодушием, но без всякой отрады и успокоения за вечную свою участь? 

О скорби и слезах Иисуса Христа 
пред воскрешением Лазаря (Ин. 1 1 : 33-35� 

Св. Василий Великий. 
Творепия свв. отцов. Тв. Василия Вел.икоzо 

О том, что Господь плакал о Лазаре и о городе, можем с казать, что Он и 
вкушал и пил, не Сам имея в том нужду, но тебе оставляя меру и предеJI 
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необходимых ощущений души.  Так, Он и плакал, чтобы исправить из
лишнюю чувствительность и малодушие склонных к сетованию и слезам. 
Ибо как все прочее, так и плач требует соразмерности с разумом каса
тельно того, о ком, сколько, когда и как должно проливать слезы. А что 
слезы Господни пролиты не по страстному движению, а для нашего на
учения, сие в идно из  сказанного: Лазарь, друг н.аш, ycne: 'IW иду, да возбужу его 
(Ин. 1 1 : 1 1 ) . Кто из нас оплакивает уснувшего друга, о котором надеется, 
что он в скором времени пробудится от сна? Лазаре, гряди вон. (ст. 43) - и 
мертвый ожил, связанный, стал ходить. Чудо, в самом деле, - иметь ноги 
связанными погребальными пеленами и не встречать в том препятствия 
к движению! Здесь укрепляющее было сильнее препятствующего. Поче
му же, намереваясь совершить это, признал настоящий случай достой
ным слез? Не явно ли,  что, во всем поддерживая нашу немощь, в некото
рую меру и пределы заключил необходимые страстные движения, пре
дотвращая несострадательность, потому что это зверонравно, и не доз
воляя предаваться скорби и проливать много слез, потому что это мало
душно? Посему, пролив слезы над другом, и Сам показал общительность 
человеческой природы и нас освободил от излишеств в том и другом, 
вразумив, чтобы мы и не  расслабевали в страстных движениях, и не с 
бесчувственностью скорби встречали. Как Господь в Себе давал место 
алканию, по разложении в Нем твердой пищи, допускал в Себе жажду, 
по истреблении в теле влажности, и утруждался от чрезмерного напря
жения мышц и жил во время путешествия, между тем не Божество утом
лялось трудом, но тело принимало в себя естественно следующие одна 
за другою перемены; так допустил и слезы, дозволив произойти есте
ственной для плоти перемене. 

1 .  Архшпископ Итижентий 

Ст. 33-35. Иисус убо, яко виде, ю ма-чущуся и пришедшия с Ш'Ю иудеи nла-чущя, 
запрети духу, и воз.мутися Сам.. И рече: где nаложисте его� Глаголаша Rw.y: Госп� 
�! nриди и виждъ. Прослезися Иисус. Слово греческое evti\>Чl1)crato означает 
возмущение как от печали, так равно и от неудовольствия. В Иисусе Хри
сте могло родиться много печальных и неприятных чувствований, хотя 
Он и был уверен в Своем могуществе. Печал.ън.ых ибо друг Его был мертв; 
сестры его рыдают неутешно; иудеи, сопровождающие их, также плачуг, 
рри таком зрелище чувствительному человеку нельзя не прослезиться: 
слезы в таком случае текуг невольно, по естественной симпатии. Нmри
ятн.·ых: ибо среди людей,  кои должны были верить Ему несомненно, Он 
находит неверующих, кои плачут неутешно. Даже тайная радость в Иису
се Христе, что Он скоро отрет слезы печальных сестер, в смешении с 
nечальными чувствами могла произвести слезы (см. Бьгг. 41: 1-2). 
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Филарет, apxuen. ЧерииговС'Кuй 

Ст. 33-35. Иисус убо яко виде ю шачущуся и пришедшыя с шю иудеи 11.11а'Чу'ЩЯ, 
запрети ОуЛ)' и возмутися Сам. 'EvE/3ptJ.tijcrc:xto t(j) JtVEUJlC:X'tt кс:х\ etapc:xi;Ev 'Ec:xut6v; 
i:vt/\>ч.tiicrc:xto, или вознегодовал, или восскорбел. Допуская первое значе
ние, думали, что Иисус недоволен был или неверием иудеев (Феодор Моn
суфете кий, Леонтий), или смущением души Своей (св. Иоанн Златоуст, 
Аnоллинарий, Евфимий). Но это не оправдывается связью речи. Древние 
переводы (коптский и арабский): «Оnечалился в душе и возмутился Сам••. 
Облеченный человеческою природою со всеми ее свойствами, за исклю
чением греха, Иисус, увидев Марию плачущую и других плачущих, воескор
бел духом и возмутился: такова любовь Его к бедному человечеству! Спро
сив, где положили его, и выслушав ответ: «Господи! пойди и посмотри», 
Иисус заплакал, и по любви к умершему, и по мысли о грехе, нанесшем 
столько бед людям. Взгляд на неверие, взгляд на увеличившийся плач nри 
nриближении ко гробу вызывают снова скорбь. «Для чего евангелист тща
тельно и не раз замечает, что Он плакал? Для того, чтобы ты знал, что Он 
истинно облечен был нашим естеством» (св. Иоанн Златоуст). «Оnять заn
рещает чувству, дабы научились мы, что Он был человек, без изменения, 
как мы» (Ориген). 

Священ:пик Буткевич 

О чем плакал Спаситель у гроба Лазаря? «Иисус, когда увидел плачущую 
Марию и пришедших с нею иудеев плачущих, говорит евангелист, Сам 
воекорбел духом и возмутился». Итак, слезы Христа евангелист постав· 
ляет в связь не только с слезами Марии, но и с слезами «пришедших с 
нею иудеев». Следовательно, Иисус «nрослезился» н е  о потере только 
Лазаря, о чем плакала Мария, но и о том, о чем плакали все о кружавшие' 
Его. Это был плач не единичный, а всеобщий - плач всего падшего че-' 
ловечества. Это был плач, выжатый глубокою скорбью н е  о потере от
дельного человека, а о потере всего падшего человечества. Это был nлач 
пред тем могуществом, пред тою силою, котор о ю  н а ч ала обладать 
смерть со времени падения первозданного Адама. Иисус плакал слеза· 
ми Адама и всего потомства его. Он плакал, потому что видел, что и 
воскрешение Лазаря не сотрет жала смерти, не отымет у ада победы. 
Он плакал потому, что для побеждения смерти Ему Самому надлежал(} 
опуститься в самую глубь ее. Слезы, пролитые в Вифании, впадают в 
один ручей с слезами, пролитыми в саду Гефсимании. И их не понять 
сухому скептическому рассудку евангельских критиков; они понятны 
только одному сердцу истинно верующего христианина. За него они прО' 
литы; ему они и принадлежат. 
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Мысля Филарета Черниговского по вопросу 
о том, почему первые три евангелиста 
не упоминают о воскрешении Лазаря 

« �ue еван.ил.иста Иоахха о Слове» 

оканчивая рассмотрение повествования Иоаннона о воскресении Лаза
ря и последствиях чуда и не находя ни слова об этом великом событии у 
nрочих евангелистов,  останавливаемся на вопросе: почему друrие еванге
листы не говорят о воскрешении Лазаря? Некоторые (Ольсгаузен и др.) 
думали, что прочие евангелисты умолчали об этом событии из опасения 
возбудить ненависть синедриона против Лазаря и его сестер. Но по вос
кресении Христа Иисуса все ученики Его, в том числе и Лазарь, уже не 
боялись открыто свидетельствовать о делах Христа Иисуса, и синедри
он, при множестве свидетелей вифанского чуда, вписавшихся в число уче
ников Иисуса, конечно, уверился, что прежнее решение его о Лазаре 
очень неудобно приводить в исполнение. Иные (Кинель) говорят, что три 
евангелиста сочли излишнею историю воскрешения Лазаря, после того 
как рассказали о воскрешении дочери Иаировой (Мф. 9:18; Мк. 5:22; Лк. 
8:41) и юноши наинекого (Лк. 7:1 1 ). Правда, неумно настаивать на том, 
что при выборе происшествий для своей истории евангелисты не были 
осмотрительны, не остерегались излишества. Но так как они же расска
зывают о множестве случаев исцеления больных, то видно, что, кроме 
опасения излишеств, у них была еще в виду особая мысль, располагавшая 
повествованием их. Что это была за мысль? Три евангелиста, как видно 
по содержанию Евангелий, занимались событиями, происходившими за 
пределами Иудеи, и только с истории страданий Спасителя переходят 
они в Иудею, рассказывая, как введение в историю страданий, вход Иису
са в Иерусалим. Вот отчего у них нет истории воскрешения Лазаря. 

Проречение Каиафы (Ин. 1 1 :  47-51)  
«Воскресное 'Чте'Н.Ш», 1822 

Слух о воскрешении Иисусом Христом Лазаря в присутствии многочис
ленного народа поразил ужасом членов иудейского синедриона; от страха 
и смущения они не знали, на что решиться и что предпринять. BuiJu.me, 
rоворили они один другому, яхо нихаяже пмъза естъ (от мер, предприня
тых доселе); се .мир по Нем идет (Ин. 12: 19). Нашим свидетельствам о о ре
небрежении Им закона Моисеева, о нарушении субботы и неуважении к 
храму не внимают; нашим уверениям о сообщении Ero с веельзевулои, с� 
лою которого Он творит чудеса, никто не хочет верить. Народ слушает не 
нас, истинных вождей и блюстителей закона, но Его, пророка из Галилеи! 
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Между тем такое состояние людей опасно и не должно продолжаться. Рим
ляне, владыки Иудеи, могут узнать, что толпы народа следуют за Иису
сом, могут счесть это за возмущение и обратить в предлог и к разорению 
храма, и к уничтожению политического бытия нашего народа. Итак, что 

же предпринять в этих обстоятельствах? Что сотворим ? (Ин. 1 1 :47). 
Какою злобою и ненавистью ко Христу н и  дышали члены синедриона, 

однако вдали от слуха народного, среди тайных совещаний своих они не 
скрывали от себя и не имели бесстыдства отрицать чудодейственную силу 
Его: Что сотворим, говорили они, я-ко Человсн: Сей миого зиамеиия творит? 
(Ин. 1 1 :47) - то есть они почти уверены в истине и святости служения 
Иисуса Христа, видели, хотя и неохотно, что с Ним пребывает Бог, и, од· 
нако же, чем оканчивают свое совещание! Едии же исн:то от uux Каиафа, 
архиерей съtй дету тому, рече им: вы ue весте иичесоже, uu помъtш.л.яете, я-ко уш 
естъ 1Ю.М, да един 'ЧR.IIoвtne умрет за люди, а ue весъ язы-к погибиет (Ин. 11: 49-50). 

Каиафа nолагает, таким образом, сущность дела вне всякого воnроса и 
даже укоряет сочленов своих в колебании и решимости. Сопоставлять с 
угрожающею от римлян оnасностью невинность Господа, Его святую жизнь, 
чудеса, даже страх суда Божия за пролитие невинной крови п раведника, по 

его мнению, есть крайнее неразумие и недальновидность. Как же постуnить? 
Надобно, чтобы Иисус Христос nал жертвою за спасение народа! Но если 
Он nророк и nосланник Божий, если Он так давно и IUiаменно ожидаемый 
Мессия, то ужели Он должен погибнуть, ужели и Им должно пожертвовать? 
Не скорее ли должно бояться Бога, нежели римлян? Не должно ли ожи· 
дать, что Он не укоспит отмщением за пролитие невинной крови Правед· 
ника, Которого чудеса нельзя отрицать? Но эти причины, по мнению Каи· 
афы, второстеnенны, даже, может быть, менее еще. Они основываются на 
духовных началах, на совестливости и страхе Божием, а люди с таким обра· 
зом мыслей, как Каиафа, не отстуnают пред ними; поэтому надобно, чтобьi 
Иисус Христос умер. Пророк ли Он или не пророк, Мессия ли или не Мес' 
сия, Сын ли Божий или нет, - это все равно; надобно только отклонить 
оnасность от римлян, а страх суда Божия за nролитие крови П раведника не 
надобно nринимать в расчет. Все члены синедриона, как известно, согласм· 
лись с этим мнением nервосвященника, и Иисус Христос осужден на смерть! 

Но в то время, как князи людские совещавали таким образом злое ЖJ 
Господа и ua XfJucm1L Его (Пс. 2:2), Господь, по предречению п ророка, noc.мe
BOJI.CЯ (ст. g) сей ?J,еfжвилукавну�их, а злобные замыслы их обращал к выпоJI' 
нению святых целей Своего промышления. Те, которые так нагло считалм 
себя теnерь расnорядителями жизни Господа, на самом деле были не иное 
что, как дерзкие рабы, за лукавыми замыслами которых Он Сам наблюдал, 

не дозволяя выйти им из известных и Им от века п редначертанных гра· 
ниц. Хотя устами Каиафы двигала, очевидно, злоба и холодная жестокость, 
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одt�ако язык первосвященника, неведома для него самого, вещал в ту мину· 
ту всему миру, как бы п о  вдохновенно, предстоящее совершение одной из 
величайших Божиих тайн. Сего же о себе Ш! рече, говорит евангелист, но apXUr 
ерей сьtй лету тому прорече, яко хотяше Ишус умрети за люди (Ин. 1 1:51). Каиа· 
фа произнес это определение по осенению свыше, как некогда Валаам, и 
вследствие наития дара пророчества, который, происходя от Бога, по тому 
самому не заключал в себе ничего злого и преступного; только страсти, об
ладавшие первосвященником, истолковав это откровение по-своему, потем· 
нили и исказили в душе его истинный смысл пророчества. Бог открьи Каи· 
афе, что смерть Иисуса Христа будет спасительна для всех, но это открове
ние, как не внушало, так и не обязывало его стремиться к погублению Пра· 
ведника, несмотря на Его невинность и чудеса: все это Каиафа привнес от 
з.лого сокровища сердца своего (Лк. 6:45), потому что для сердца испорчен· 
ного нет ничего легче, как злоупотреблять самыми святыми истинами, об
ращать их в орудие страстей своих, искажать и извращать их смысл при· 
бавками и объяснениями по прихоти преобладающей страсти. Посему ни· 
чего нет необходимее для Истинного христианина, как молиться к Отцу 
светов, чтобы Он не допускал страстям потемнять в нас разумение воли 
Его, всегда благой и совершен,1Wй (Рим. 12:2), и превращать этот сияющий в 
нас свет во тьму и ослепление, к вящему осуждению нашему. Блюди, остере
гает нас слово Божие, еда свет, иже в тебе, т.ма естъ (Лк. 11 :35)1 

об 
Распоряжение синедриона 

открытии убежища Иисусова. 
Удаление Господа в Ефраим · (Ин. 1 1 : 54-57) 

Между тем Иисус Христос уже не ходил между иудеями открыто. Из Ви
фании Он пошел в небольшой городок Ефраим, лежавший близ пусты
IШ. неподалеку от Иерихона, и там укрывалея с Своими учениками. ·, Пасха бьта близко. Многие из окрестностей пустыни Иерихонской при· 
шли уже в Иерусалим, чтобы приготовиться к достойному празднованию 
Пасхи. Стали искать Иисуса; разговоры о Нем не умолкали и во храме; спра· 
шивали друг друга: «Как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» 

Между тем от членов синедриона уже отдано было повеление объявить, 
если кто узнает, где Он, - чтобы взять Его. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 1 1-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 

1) Св. Андрей Критский. Беседа на четырехдневного Лазаря. «Христианское чтение•, 
1826. 



Третьи Пасха общественного с.луженнв Иисуса Христа 

2) Св. Ефрем. Сирин. Воскрешение Лазаря как удостоверение в общем всех воскресе
нии. Тв. св. Ефрема Сирина., ч. б. «Творения свв. отцов», т. 18. 

�) Евсмий, архиепископ Мотлевский. Беседа в субботу святого и nраведного Лазаря 
(ст. 1-45). Беседы на воскр. и праздн. Ев., ч. 2. 

4) Ст. 1 1. Ctm1. Филарет. .митр. Московский. Почему смерть называется успением. 
5) Ст. 11 .  Иннтсmтий, apxuen. Херсrmский. О том, что Господь любит Своих друзей, 

но любовь сия не делает их неприкосновенными ни для какой скорби и искушения. 
б) Инникентий, apxum. Xepcrmcкuй. О воскрешении Лазаря (из богословских лекций). 

«Странник», 18б8. 
7) Ст. 25. Благоговейные размышления христианина на каждый день месяца. «Ду

ховная беседа», 1875. 
8) Ст. 2б. Арсений, .митр. Киевский. Праведный человек не умирает, а переходит от 

смерти в живот. 
9) Л рот. Нечаев. Уроки покаяния, заимствованные из Евангелия. Воскресение умер-

ших. •душеполезное чтение•, 1881. ' 

1 О) Ст. 35. Слезы Иисуса Христа при гробе Лазаря. «Христианское чтение», 1832. 
11 )  Мысли епископа Феофана на ст. 43 и 4 7. Мысли на каждый день. 

Путешествие Господа из Ефраима 
через Иерихон в Иерусалим 

на последнюю во время 
Его общественного служения Пасху 

На nути в Иерусалим Иисус Христос говорит 
ученикам Своим о предстоящих Ему 

страданиях, смерти и воскресении 
(Мк. 10: 32-34; Лк. 18 :  31-34; Мф. 20: 17-19) 

В Евангелии (Мк. 10: 32-45 и парал.) говорится о пугешествии Иисуса Хри
ста с двенадцатью апостолами в Иерусалим пред праздником Пасхи. Когда 
бьmи они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они уж<�;· 

сались и, следуя за Ним, бьmи в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять на
чал им говорить о том, что будет с Ним: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и 
Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осу
дят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и бу
дут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; а в третий день воскреснет!» Как 
показывает евангельская история, эта истина небезызвестна была уже апо
сrолам. Спаситель неоднократно говорил им об отличии Своего Царства 
от обыкновенного царства земного и не раз напоминал им, что Сыну Чело
веческому подобает тюстрадати и убиену бытии в третий деиъ воскреснути (Мк. 
8:31; 9:31). Но ученики или уж�ся о словесех Его, или же с недоумением 
замечали: Господи, не шштъ быти Тебе сие. Так как теперь уже приближалось 
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11ремя исполнения этого предсказания, то Спаситель благоволил еще раз 
110звестить ученикам о том, что случится с Ним, - возвестить для того, что
бы они не подумали при виде страданий и смерти своего Господа, что это 
случилось нечаянно, и не предались бы, таким образом, неуrешной скорби 
и отчаянию. Но души апостолов, еще не очищенные благодатию Духа Свя
того, nо-прежнему не поняли надлежащим образом слов своего Учителя. 

Мысли свт. Феофана 
на 34 стих 18-й гл. Евангелия от Луки 

«Мъtсли -на каждъtй депъ года» 

Госnодь сказал ученикам о страдании Своем, но они ничего не уразумели 
из сказанного: и бе глагол сей сО'Кровсп от -них. А после ш судили, 'Что ведети 
веjJующим, тачию Иисуса Христа, и Сего распята. Не пришло время, они ни
чего не понимали в тайне сей; а пришло оно - поняли и всем преподали и 
разъяснили. Это и со всеми бывает, да не в отношении только к сей тайне, 
но и ко всякой другой. Непонятное вначале со временем становится по
пятным; словно луч света входит в сознание и уясняет то, что бьuю преж
де темным. Кто ж это разъясняет? Сам Господь, благодать Духа, живущая в 
верующих, Ангел Хранитель, только уж никак не сам человек. Он туг при
емник, а не производитель. При всем том иное остается непонятным на 
целую жизнь, и не для частных только лиц, но и для всего человечества. 
Человек окружен непонятностями: иные разъясняются ему в течение жиз
ни, а иные оставляются до другой жизни; там узрится. И это даже для бо
гопросвещенных умов. Отчего же не открывается теперь? Оттого, что 
Иное невместимо, - стало быть, нечего и говорить о нем; иное не сказыва
ется по врачебным целям, то есть было бы вредно знать преждевременно. 
�другой жизни многое разъяснится, ·но откроются другие предметы и дру
.гие тайны. Сотворенному уму никогда не избыть тайн непостижимых. Ум 
бунтует против этих уз; но бунтуй не бунтуй, а уз таинственности не разор
вешь. Смирись же, гордый ум под крепкую руку Божию и веруй! 

Ответ на просьбу �ынов�й Зеве�еевых 
(�qp. 20. 20-28, �к. 10. 35-45) 

«ВОС'Крес-ное 'Чтен.ие», 1825 
Два сына Зеведеева, Иаков и Иоанн, коих Господь удостоил быть свидете-
111Ями Своего славного преображения, начали предаваться честолюбивым 
помыслам. Думая, вероятно, что Иисус Христос шел в Иерусалим для уст
роения земного царства, они стали оросить Его, чтобы Он позволил им 
сесть одному одесную, а другому ошуюю Себя. Евангелист Матфей заме
Чает даже, что вместе с ними ходатайствовала об этом пред Спасителем 
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и мать их (20:20). Не веста, 'ЧI!СО npocuma, отвечает им Спаситель. «Вы дума· 
ете, что Царство Мое земное, и престолы, о коих Я говорил, суть престо
лы мирские; но Царство Мое не от мира сего, и престол Мой небесный. 
Вы хотите председательствовать в Моем Царстве; но  прежде испытайте 
себя: решитесь ли вы умереть крестною смертью, как Я? В состоянии ли 
вы столько страдать, сколько Я буду страдать? Притом же это первенство 
дается не по дружбе или лицеприятию, но по истинным заслугам: оно бу
дет дано тем, имже уготовася от От'l&а Моего (Мф. 20:23) . 

Когда услышали о желании сынов Зеведеевых прочие апостолы, то выра· 
зили свое неудовольствие против Иакова и Иоанна: и nа'Чаша, сказано, шго
довати; то есть обнаружили дух превозношения и зависти. И вот Спаситель 
подзывает прочих учеников к Себе и говорит: «Кто хочет быть между вами 
большим, тот должен сделаться слугою других; и кто хочет быть первым 
между вами, да будет всем раб. Пример вы должны брать с Меня, Который не 
для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужитьдругим и датьдушу 
Свою для искупления многих••. Эти слова, обращенные ко всем апостолам, 
ясно показывали, что смиренномудрие и любовь сутьдобродетели неразлуч
ные и необходимые для желающего быть истинным последователем Хрис
товым. Кто истиннолюбит ближнего, тот старается уступитьдругому первен
ство; и напротив -кто ищет первенства, в том нет любви к ближнему. 

Толкование св. Василия Великого 
на сказанное в 23-м стихе 20-й гл. Матфея: 

несть Мое дати, но имже уготовася 
Творения свв. от-цов. Тв. Василия ВеликогJ ' 

Если Сын не Господь суда, чтобы одних облагодетельствовать, а других 
наказать, то как же Он говорит: Оте-ц не судит пикому же, по суд весь даде Съt; 
мви (Ин. 5:22)? И в другом месте: Властъ и.матъ Сын Человеческий omnyщam�,t 
ха зе.м.ли грехи (Мк. 2:10)? И еще: Дадеся Ми всяка властъ ха н.ебеси и ха зеМли 
(Мф. 28: 18)? А Петру сказал: Да.м ти ключи ЦарстваНебесхого {Мф. 16:19), и 
ученикам: Амииъ глаголю вам, вы шедшии по Мхе, в пакибъtтие, сядете ua двоi(Г 
надесяте npecmoлy, судяще обе.маиадесяте колехам израилево.м (Мф. 19:28). По
этому вопрос решается на основании самого Писания, потому что и Спа· 
ситель сказал: И тогда воздаст комуждо по деяиие.м его (Мф. 1 6:27) , и в другом 
месте: ИЗЪtдуm сотворшии благая в воскрешеиие живота, а сотворшии злая в во&1 
крешепие суда (Ин. 5:29); а также и апостол: ВС&И бо хам явитися подобает пред 
судищем Христовым, да npuuмem кийждо, яже с телом содела, или блага ши 311а 
(2 Кор. 5:10). Посему от приемлющих зависит соделать себя достойными 
седения одесную или ошуюю Господа, а не от Того, Кто может дать сие1 
хотя бы и несправедливо было орошение. 
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О том же св. Исидора Пелусиота 
Твор�mия свв. от-цов. Тв. Исидора Пелусиота 

Господь отрекается исполнить просьбу матери сынов Зеведеевых не пото-
14'/• что исполнение было невозможно (для Него возможно все, чего Он 
восхочет); напротив того, отвергает потому, что исполнение было вепри
лично. Р?&ъt, говорит она, да сядета сия оба съша .моя, едип одеспую Тебе, а едип 
ошуюю Тебе во Царствии Твоем (Мф. 20:21 ) .  Правдивый же Мздовоздаятель 
объясняющим несколько дело ответом уцеломудривает просивтую вепри
личного. Нестъ Мое дати просящим просто, а не воздать в награду трудя
щимся. Ибо несвойственно правдивому Судии презреть проливающих пот 
и наградить ленивых. Посему, если желают сего седения, то не неизвестны 
им nодвиги, в награду за которые оно уготовано nодвизавшимся законно. 

О просьбе сыновей Зеведея 
(Мк. 10: 37-38) 

Свт. Фwtapem, .митр. Московский 
Из «Слова в Неделю 5 Великого поста» 

Ом же pecma Ему: даждъ иаш, да един одесную Тебе, и един. ошуюю Тебе, сядева во 
CJta8e Твоей. Иисус же рече и.м.а: ж веста, 'ЧI!со просита (Мк. 10:37). Случай, како
го не надлежало, казалось бы, ожидать, представляется нам в сих словах 
Евангелия. Лучшие ученики Наилучшего из учителей пред самым оконча
нием обучения оказываются незнающими! Известно, что двенадцать уче
ников, иначе называемые апостолами, избраны Божественным Учителем 
Иисусом Христом преимущественно пред тысячами явных и тайных уче
ников Его. Можно примечать, что Иаков и Иоанн, о которых теперь идет 
речь, между самыми двенадцатью учениками были особенно избранные; 
ибо им, а кроме них одному Петру, оказал Он ту высокую доверенность, что 
доnустил их быть свидетелями Своего славного Преображения на Фаворе 
и Своего тяжкого подвига в саду Гефсиманском. Около трех лет сии счаст
Ливые ученики почти неразлучно пребывали с единственным своим Учите
лем, слушая от Него глаголы жизни вечной. Приближалась минуrа, когда 
Он скажет им: Вся, яже сл:ышах от Om14a Моего, сказах вам (Ин. 15:15 ). И такие 
ученики, и в такое время, не знают, что говорят! Не веста, 'ЧеСО проси та. 

Что же при таком проевещении повергло их в такое неведение? Жела
ние быть выше других и быть почти равными Тому, Который превыше все
го. Даждъ иа.м, да един одесную Тебе и един. ошуюю Тебе, сядева во сл.аве Твоей. 

Не уничижим сих ближайших последователей Христовых за то, что и 
они претыкались на пути своем, когда еще сошествие Святого Духа не оза
рило их светом незаходимым и не укрепило силою непобедимою. Но видя, 
как иногда самый свет .мира (Мф. 5:14) подвержен был затмению, самые 
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стал.пы (Гал. 2:9) Церкви колебались, помыслим, как нужно нам бодрство
вать над собою и непрестанно взывать о свете и силе к Отцу светов и 
Господу сил. Мняйся стояти, да блюдется, да н.е падет ( 1  Кор. 10: 1 2). 

Апостол Павел, говоря о грехападениях и наказаниях евреев, при об
разовании из них народа Божия под руководством Моисея, замечает, что 
сия вся образи прилучахуся ()'lt(!М.' писана же бы ша во ?lll'JЧe'Нue н,аше ( 1 Кор. 10: 1 1  ). 
Подобно сему и об искушениях первых последователей Христовых, в ко
торые влекла их испорченная в Адаме природа человека и в которые не
исповедимый, но всегда иремудрый и благий Промысл попускал им впа
дать в то время, когда надлежало образоваться из них новому народу Бо
жию, можно сказать, что все сие случилось с ними как образ или пример 
для последующих за ними и описано в Евангелии для наставления наше
го. Так, приключение Иакова и Иоанна, которые домогались первых мест 
пред апостолами, научает нас познавать и отвращать искушение, которое 
заключается в ЖIИllнии бытъ выше других. 

Во-первых, сие желание побудило их к домогательству странному и ни
мало песообразному с обстоятельствами, в которых они находились. Даждь 
ШLМ. говорили они Иисусу Христу, - даждъ 1Ю.М, да един, одесн,ую Тебе, и едии 
ошуюю Тебе, сядева во славе Твоей. Но время ли было говорить сие? Пред сим 
самым говорил им Иисус Христос: Се восходим во Иерусалим, и Оып Человечес
кий предан будет архиерео.м и хнижпихо.м, и осудят Его па смертъ и предадят Его 
ЯЗ'ЫКОМ и rюpyгa'I011U'Jl Е.му (Мк. 10:33). И вскоре надлежало исполниться сему 
предсказанию. Какая же несообразность! Он идет на место поругания и 
смерти, а они хотят Делить между собою первые места во  славе Его. Наста· 
ет время подвига, а они просят венца. Надлежало б ы  просить веры, чтобы 
не быть ни первыми, ни последними в оставлении Господа своего, когда 
Он предан будет, а они предлагают странное требование: б ыть ближе всех 
к Тому, Которого вскоре оставят! Не такие же ли запуганности, в разных 
видах, представляет и ныне желание превознести себя над другими? 

Во-вторых, желание иревозношения обнаружило в Иакове и Иоанне 
тот недостаток, что они недостаточно вникали в самих себя, в свои спо
собности и в свое внугреннее состояние. Ибо в сем сокровенно обличает 
их Господь, когда вопрошает притчею: Можетали пит и 'ЧаШУ, юже Аз nuю, и 
крещением., и.мже Аз крещаюся, хреститися1 (Мк. 10:38) .  Сия чаша Христова 
есть та самая, о которой Он молился в саду Гефсиманском: Om'Чi! Мой, аще 
вОЗАЮжно естъ, дамимоидет отМен.ечаша сия (Мф. 26:39); то есть чаша стра· 
дания и смерти. Сие крещение Христово есть крещение кровию, проли· 
Анною на кресте. Следственно, вопрос, предложенный Иакову, вводит их 
в испытание самих себя, способны ли они участвовать в страданиях и кре
сте Христовом. И хотя они, совершенно или песовершенпо уразумев сие1 
провозгласили себя способными, что, по-видимому, признал и Господь• 
когда сказал им: Чашу убо юже Аз пию, ucnuema: и хрещmие.м, и.мже Аз кptv&aiO-
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ся, креститася (Мк. 1 0:39); но последующие события показывают, что Гос
rюдь обещал им только на будущее время дар участия в Его страданиях, 
что и совершилось наконец усечением Иакова и заточением Иоанна; в 
самое же то время, когда они так решительно утверждали, что могут пить 
чашу Христову, они весьма далеки бьти от сей возможности; ибо когда 
Иисус Христос пред сею чашею стоял на молитве, они не могли и едино
го часа пребыть с Ним в бдении; а когда иудеи возложили на Него руки, 
тогда они вместе с прочими, ocmaвлъ'l.ltt! Его, бежаша (Мк. 14:50). Таковое 
незнание себя и меры своих сил, и способностей есть обыкновенный не
достаток людей, коими обладает желание превозношения. 

Б-третьих, желание превозношения, воздействовав в Иакове и Иоанне, 
сопровождалось нарушением мира между апостолами. И слъtшав'IШ! десятъ 
начаша негодовати о Иакове и Иоанне (Мк. 10:41) .  Евангельская история не 
изъясняет, какого рода было сие негодование: огорчились ли апостолы не
благовременным служением Учителю своему о преимуществах во славе, ког
да Он приготовлился и приготовлил их ко вступлениЮ в трудное поприще 
креста; оскорблялись ли несправедливостью, которая обнаружилась в том, 
что из двенадцати, которые равным образом оставили все для Иисуса и пре
были с Ним в напастях Его и которым потому всем обещаны дванадесять 
ирестолов в Царствии Его, двое хотят восхитить некую особенную степень 
славы; или, наконец, и в прочих десяти действовал тот же дух превозноше
ния, так как некоторые, по-видимому, могли представить свои особенные 
права на предпочтение прочим, как, например, другой Иаков - то, что он 
был сродник Господень по плоти, Андрей -то, что он первый решился пос
ледовать Иисусу (ибо и в одном и том же подвиге важнее подать первый 
пример, нежели последовать примеру других), Петр - то, что он первый 
исповедал Иисуса Христа Сыном Божиим. Но как бы то ни бьvю, довольно 
асно в наставление наше написано в сей истории то, что между апостолами 
никогда не видно бьшо взаимного негодования, доколе не являлось между 
ними желание первенства; но как скоро возникло сие желание, вслед за ним 
открьтось и взаимное негодование. Сие значит, что ближайшее порожде
ние духа превозношения и честолюбия есть дух несогласия и раздора. 

Приимем или к исцелению, или к предохранению нашему от духа чес
толюбия и те врачевства, которыми врачевал оный Врач душ и телес в 
учениках Своих. 

Иисус, призвав их, глагола и.м: весте, яко ..чн.ящиися владппи .R3Ъl'КU соодо.мва· 
ют им, и вели1Jы.и их обл,адают ими. Не такожде будет в вас (Мк. 10:42). Пep
JIЬIM врачевством против духа превозношения и преобладания должна быть 
мысль, что это есть дух, свойственный язычникам. Это их несчастие, что 
они пленяются славою человеческою, потому что не знают славы Божи
ей; усиливаются превознести себя на земле, потому что не имеют упова
ния взойти на небо. 



_"11.."р"'е.:.сть=JJ"__"_П�а"_,с,..,х,.,а'-'о'-"б""щ"'е""с""'т'-"в"""е'""н""н""'о"'г-"о'-'с�лу�ж�е""н""и""JJ=И"""и=су�с=-=а�Х�р,_"и"_,с._,т,_"а"__ ____ ___,3.Q! 
Но как же должны поступать христиане? Божественный Наставник 

наш продолжает: Иже аще хощет в вас вящший быти, да будет вам слуга (ст. 
43). Желаешь ли превосходства и совершенства? Старайся преимуще
ственно и совершенно служить благу ближних. Если ты уже выше других 
по твоему званию - тем более старайся служить благу их, чтобы ты не 
был ниже своего звания; но если ты и ниже других - так же ревностно 
старайся служить благу их, и тогда никто здравомыслящий не скажет, что 
ты в низком состоянии; поелику и высочайшая земная власть, по поня
тию христианскому, не· иное что есть, как Божий слуга во благое (Рим. 13:4). 

Иже аще хощет в вас вящший быти, 
да будете вам слуга: и иже аще хощет в вас 

быти старей, да будет все.м раб (Мк. 10: 43-44) 
<<Воскресное чтение», 1806 

Почему? Потому что неестественно, чтобы слабое и немощное служило 
сильному и могущественному, высшее померживалось низшим. Естествен
нее наоборот, чтобы сильное подавало помощь слабому, низшее поддер
живалось высшим. Не тварь служит Творцу, но щедродательная десница 
Творца подает всем и жи:т:ь, и дыхание, и вся; твари остается только прини
мать с благодарением и употреблять во благо всякий дар, нисходящий свы
ше О'!_ Отца светов. Сам Господь славы пришел в мир, не да послужат Ему, 
'Ш1 nослужити и дати душу Свою избавление за .многих. Искупленным Им оста
ется только пользоваться Его благодатию, возмогать Его крепостию, ук
репляться Его силою. Вот высочайший образ исполнения закона еван
гельского! Смотрите, как точно исполняется закон сей и в великом мире 
Божием. Не земля служит солнцу, но солнце согревает и освещает землю, 
не ожидая воздаяния от нее. Не рождения земли питают ее; но земля пи
тает миллионы тварей, кои возвращают ей только п рах! Тот же закон дол· 
жен быть во всей силе и в мире нравственном, в котором ангелы силънии 
крепостию охотно бывают служебнъши духами, в служение посъtлаi!Мъwи за хо

тящих наследовати спасение'Чl!.//,овеков. Потому-то .мы сu.л:ьнии непременно дол: 
жны �ощи �ощных носити и ш себе угождати. 

О предсказании Господа нашего Иисуса Христа 
о своих страданиях, смерти и воскресении, 

и об исцелении Иерихонского слепца 
по евангелисту Луке ( 1 8: 3 1-44) 

Св. Григорий ДвоеСJЮв. Беседы Шl Ева'IШИия в перев. архи.м. Кли.мен,та. Беседа 2 
Искупитель наш, предвидя, что души учеников возмутятся от страданий 
Его, задолго предсказывает им как о страдании Своем, так и о славе вое· 
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, J(ресения Своего, для того чтобы они, когда увидят Его по предсказанию 

умирающим, не с о  мневались и в том, что Он воскреснет. Но как ученики, 
еще плотяные, никак не могли понять слов тайны, то Он приступает к 
совершению чуда. Пред их глазами слепец получает прозрение для того, 
чтобы небесные дела укрепили в вере тех, которые не понимали слов не
бесной тайны. Но чудеса Господа и Спасителя нашего надобно понимать 
так, чтобы и в истину событий их веровать и сверх того, разуметь, что 
они внушают нам нечто особенное своим значением. Ибо дела Его могу
ществом указывают на одно, а таинственностью говорят о другом. Вот по 
истории мы не знаем ,  кто был этот слепец, но знаем, кого он таинственно 
nредставляет. Слепец есть род человеческий, который, в лице ирародите
ля быв изгнан из рая сладости, не имея понятия о ясности света вышнего, 
страдает во тьме своего осуждения; но явлением Искупителя просвещает
ся до того, что начинает видеть и желать радости внутреннего света и на 
nути к жизни обращается к доброй деятельности. 

Замечательно, что слепец, по сказанию, получает прозрение тогда, ког
да Иисус приближался к Иерихону. Ибо Иерихон означает луну, а луна на 
священном языке служит образом немощей плоти; потому что, когда она в 
месячном своем течении убывает, тогда служит образом нашей смерти. Итак, 
когда Спаситель наш приближается к Иерихону, тогда слепец получает про
зрение; это значит, что когда Божество приемлет на Себя немощь нашей 
nлоти, тогда род человеческий воеприемлет потерянный им свет. Ибо по
скольку Бог терпит человеческое, постольку человек получает силы к Бо
жественному. Этот слепец, по Писанию, сидел именно при пути и просил 
милостыню; а Сама Истина говорит: Аз ешъ nутъ (Ин. 14:6). Итак, тот сле
пец, кто не имеет понятия о ясности света вечного, но если он уже верует в 
Искупителя, то сидит при пути; если же верует, но не хочет оросить о да
ровании ему света вечного и не молится, то он слепец, хотя и сидящий при 
пуrи, но не просящий милостыни. А если кто и уверовал, и познал слепоту 
души своей, и молится о даровании ему света истины, то он - слепец, сидя
щий при пути и просящий милостыни. Итак, кто сознает мрак слепоты сво
ей, кто имеет понятие о том свете вечности, которого нет у него, тот сер
дечно вопиет и умиленно взывает: Иисусе, Сыне Давидов, памшуй мя. Но по
слушаем, что следует за воплями слепца: и nредъtдущии nрещаху ему, да Aeй41tum. 

Что же значат эти предъtдущии грядущему Иисусу, если не шум плотс
ких пожеланий и мятеж пороко в, которые до приближения к нашей душе 
Иисуса рассеивают ум наш своими искушениями и на молитве останавли
вают сердечные вопли? Ибо часто, когда мы, после содеянных грехов, 
желаем обратиться к Господу, когда усиливаемся вымолить у Него проще
hие в этих самых содеянных нами грехах, - тогда nриближаются к душе 
образы содеянных преступлений, nритупляют остроту нашего ума, дух 
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nриводят в смятение и не дают nростора голосу нашей молитвы. Итак, 
nреitыдущии npf!1J!.axy ему, да .молчит,· nотому что, nрежде нежели Иисус при
близится к душе, nреступления, содеянные нами, отпечатлеваясь в нашем 
воображении своими образами, смущают нас во время самой молитвы. 

Но nослушаем, что сделал наперекор этому тот слепец, который же
лал nрозрения. Сказано: (}н же nаче .мпожае вопияше: Оыш Давидов, помилуй 
.м.я. Вот более и более воnиет тот, кого толnа заставляет молчать; так, чем 
более стесняет нас тягостный шум плотских помыслов, тем пламеннее и 
настойчивее мы должны быть в молитве. Этот шум препятствует нам во
nиять, так как и на молитве большею частью мы страдаем от воображения 
грехов наших. 

Но именно тем громче надобно возвышать голос сердца, чем сильнее 
встречает он nреnятствия, доколе он не превысит шума нетерпимых по

мыслов и своим наnряжением и неотстуnностью достигнет святого слуха 
Госnодня. 

Но когда мы в своей молитве делаем напряжение, тогда в уме наnечат
леваем образ мимоходящего Иисуса. Поэтому в Евангели и  далее сказано: 
Став же Иисус, повеле привести его "' Себе. Вот останавливается Тот, Кто nреж
де проходил мимо; так, когда мы во время молитвы слышим еще шум меч· 
таний, тогда чувствуем, что Иисус как бы .ми.моходит. Когда же мы в мо
литве делаем особенное усилие, тогда Иисус останавливается, чтобы вос· 
становить в нас свет; тогда Бог водворяется в сердце, и потерянный свет 
возвращается к нам. 

Впрочем, в этом событии Господь внушает нам и еще нечто иное, что 
с пользою можем мы разуметь о человечестве и Божестве Его. Ибо вопль 
слепца услышал Иисус мимоходящий, а чудо прозрения совершил, оста· 
повившись. Мимоходить свойственно человечеству, и стоять - Божеству. 
По человечеству, Он родился, возрастал, умер, воскрес, переходил из ме
ста в место. И так как в Божестве нет изменяемости, а мимоходить значит 
то же, что и изменяться, - то это .ми.мохождепие было именно по плоти, а 
не по Божеству. Но по Божеству Ему свойственно всегда стоять; потому 
что Он вездесущ, не двигаясь ни вперед, ни назад. Итак, вопиющего слеп· 
ца слышит Иисус .ми.моходящий, а прозрение дарует стоящим; потому что 
по человечеству Своему Он, сочувствуя, сжалился над воплями слепоты 
нашей; но свет благодати проливает на нас силою Божества Своего. 

И замечательно, что Он говорит подошедшему слепцу: Что хощеши, да 
mu сотворю?Неужели Тот, Кто мог даровать прозрение, не знал, чего хотел 
слепец? Но Он хочет, чтобы мы просили, хотя Сам наперед знает, чего мы 
будем оросить и что даровать нам по нашему прошению. Он заповедует нам 
непрестанно молиться, и несмотря на то, говорит: Вестъ 6о 0rnev. ваш, uхже 
требуете. прежде пртштия вашего (Мф. 6:8). Следовательно, за нужное при· 
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знает, чтобы мы просили Его, для того чтобы возбудить сердце к молитве. 
Поэтому и слепец тотчас присовокупил: Господи, да прозрю. Вот слепец про
сит у Господа не злата, но прозрения, потому что он, хотя и может иметь 
что-либо, но без прозрения не может видеть того, что имеет. Итак, будем 
оросить того света, который можем видеть с одними только ангелами, ко
торый не имеет ни начала, ни конца. К этому свету служит пугем вера. По
этому и слепцу при даровании прозрения справедливо дается тотчас ответ: 
Прозри, вера твоя спасе тя. Но на это плотский помысел возражает: каким 
образом могу я просить духовного света, которого не могут видеть? Откуда 
могу я получить сведение, что есть такой свет, который не сияет для очей 
телесных? Такому помыслу каждый может отвечать кратко; потому что и то 
самое, что он ощущает, ощущает не телом, а душою. Никто не видит души 
своей; однако никто не сомневается, что он имеет душу, которой не видит. 
Ибо душа невидимо управляет видимым телом. Если же это невидимое от
деляется, то тотчас падает и видимое, которое видимо стояло. Итак, если в 
сей видимой жизни существо оживляется невидимым - то есть ли место 
сомнению в бытии жизни невидимой? Но послушаем, что сделано для во
пиющего слепца, или что сделал сам он. Сказано далее: И абие прозре, и во с.мд 
Его идяше. Видит и последует тот, кто делает добро, которое понимает. Ви
дит же, но не последует тот, кто, хотя и понимает добро, но нерадит о дела
нии добра. Итак, если мы уже сознаем слепоту нашего странствования, если 
мы, веруя в таинство нашего Искупителя, сидим уже при пути; если, ежед
невно молясь, просим у нашего Зиждителя света; если, видя разумом этот 
самый свет, мы после слепоты уже прозрели, то делами последуем за Иису
сом, Которого видим умом. Будем внимательно смотреть, куда Он шествует, 
и в последавании держаться стези Его. Ибо Иисусу последует тот, кто под
ражает Ему. Посему Он и говорит: гряi}и по Mne и остави мертвшt nогребсти 
мертве?!,Ъt (Мф. 17:22). Последовать значит подражать. Поэтому Он опять 
увещает, говоря: Аще кто Mue служит, Mne да nоследствует (Ин. 13:26). Итак, 
размыслим, куда Он шествует, чтобы служить Ему в нашем последовании. 
Вот Он, Господь и Создатель Ангелов, желая принять естество наше, кото
рое создал, нисходит во утробу Девы. Родиться в сем мире от богатых не 
благоизволил, а избирает родителей бедных. Поэтому недоставало даже 
агнца, которого надобно было (по закону) принести в жертву за Него, а 
nриносит Матерь в жертву два горличи'Ща, или два nтенуа голуби'IШ (Лк. 2:24). 
Не благоизволил также быть счастливым в этом мире, но переносил бесче
стия и посмеяния; претерпел оплевания, биения, заушения, терновый ве
нец и крест. И как мы лишились внутренней радости чрез услаждение веща
ми телесными, то Он показывает, с какою горечью она должна быть возвра
щаема. Итак, что должен человек претерпеть за себя, если Бог столько пре
терпел за людей? Посему, кто уже верует во Христа, но еще держится коры-
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столюбия, гордится почестями, воспламеняется ненавистью, оскверняет
ся нечистотою похоти, желает в мире счастья - тот небрежет о последова
нии Хриnу. в Которого верует. Ибо тот, которому Вождь указует путь скор
би, если желает радостей и наслаждений, идет другим пугем. 

Исцеление иерихонского слеnца 
(Лк. 1 8: 35-43) 

<<Воскресное чmenue», 1825 

Чудо это совершилось таким образом: «Господь Иисус Христос подходил 
к Иерихону. При дороге, по которой шел Господь, сидел слепец и просил 
мwюстыни. Услышав шум проходящего мимо народа, который следовал 
за Господом, слепец спросил: «Что это такое значит? Что это за движе
ние?» Ему сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал: «Иисус, 
Сын Давидов, помилуй меня!»  Шедшие впереди унимали его, чтобы он 
молчал; но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня».  Иисус, 
остановившись, велел привести его к Себе; и, когда тот подошел к Нему, 
спросил его: «Чего ты хочешь от Меня?» Слепец сказал: «Господи, хочу, 
чтобы прозреть мне». Иисус сказал ему: «Прозри; вера твоя с пасла тебя». 
И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бог�. Весь народ, видя сие, 
воздал хвалу Богу». 

Святые евангелисты Матфей и Марк рассказывают об этом чудесном 
событии, кажется, несколько иначе. Святой евангелист Матфей говорит, 
что Господь при выходе из Иерихона исцелил двух слепцов, сидевших при 
дороге, которые, услышав, что Господь со множеством народа проходит 
мимо их, начали взывать к Нему: «Господи, Сын Давидов! Помилуй нас!» 
(Мф. 20: 29-30). Евангелист Марк говорит об одном только слепце, исце
ленном Господом также при выходе из Иерихона (М к. 10:46) ,  и самого слеп· 
ца называет по имени; между тем святой евангелист Лука повествует об ис· 
целении Господом слепого при входе в Иерихон. Затем все три евангелие· 
та согласно повествуют о дальнейшем путешествии Господа в Иерусалим 
для торжественного входа в него. Но подобная разность в сказании святьiХ 
евангелистов удобно примиряется тем, что святые Марк и Лука повеству· 
ют о различных слепцах, исцеленных Господом, из коих одного Господь 
исцелил при входе в Иерихон (Лк.),  другого при выходе из Иерихона (Мк.); 
а евангелист Матфей оба эти случая соединяет в один, потому что то и дру· 
гое чудо, вероятно, произошло совершенно одинаковым образом. 

В рассказанном чуде прежде всего обращает на себя внимание вера слеп· 
ца. Он не видел Божественного лица Господа, не был свидетелем ни однО' 
ro из совершенных Господом чудес, и если что знал о Господе, то знал толь
ко по слуху, а слух всегда не то, что видение. Между тем этот самый сле
пец, как только услышал, что Иисус Назарянин (так все называли ГоспО' 
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да) проходит мимо его, тотчас исповедует Его не простым учителем или 
чудотворцем (каковым признавало Господа большинство),  но обетован
ным Месснею - Царем Израилевым. Назвав Господа Сыном Давидовым, 
слепец вслух всех возвестил, кто этот Иисус Назорей, потому что обето
ванный Мессия, по предсказаниям пророков, должен произойти из поко
ления Давидова, и потому имя Сына Давидова приличествовало только 
Мессии и прямо указывало на Него. Такое открытое указание на Мессию 
в Лице Господа, вероятно, и было причиною, что народ запретил назы
вать так Иисуса. Но слепец повиновался не приказанию народа, а своему 
внуrреннему убеждению, и восклицал еще громче: Сын Давидов, поми
луй меня! Немного опытов подобной веры встречается в евангельских 
сказаниях, немного даже между последователями Господа было таких лиц, 
которые, подобно слепцу, так прямо, так открыто признавали Ero Мес
снею - Богом. За то и Господь не оставил без Своего внимания столь ис
кренней веры, столь открытого исповедания: Он внял воплю страдальца 
и, подозвав его к Себе, отверз ему очи. 

Впрочем, не вдруг Господь совершил исцеление слепого. Господь преж
де всего спросил его, чего он хочет. Вопрос, казалось бы, излишний. Не
ужели Господь не знал, чего слепцу нужно? Нет, Господь знал, но данным 
вопросом Он вызывал у слепца полное сознание тяжести своего положе
ния и всю силу желания прозреть. С другой стороны, слепец открытым 
признанием слепоты своей, выраженным в желании прозреть, засвиде
тельствовал о всем величии чуда, совершенного над ним. После того как 

слепец сам объявил себя лишенным зрения, нельзя бьvю не видеть дей
ствительного чуда в возвращении ему зрения, и все свидетели сего собы
тия действительно признали его чудом, потому вместе с исцеленным слеп
цом, прославили Бога. Наконец, и для того спросил Господь слепца, чего 
он хочет, чтобы по казать пред всеми величие его веры во всемогущую по
мощь Божию и высокое нравственное настроение души его. Слепец полу
чил то именно, чего желал, а отсюда само собою становится ясно, как ве
лика была душа его, как высоко было нравственное его достоинство. Сле
пец по своему нравственному состоянию был достоин милосердия Госпо
да, потому и получил просимое. «Вера твоя спасла тебя», - сказал ему Сам 
Господь. И облагодетельствованный слепец с своей стороны не остался 
неблагодарным пред своим Благодетелем; он прославил Бога за столь ве
ликую милость и пошел вслед за своим Спасителем. 

Настроение души слепца в тяжком положении слепоты и поведение 
его по прозрении для нас, часто страждущих слепотою душевною, долж
ны быть весьма поучительны. Безотрадное положение не повергло слеп· 
ца в отчаяние, он не пал духом в своем плачевном состоянии, не роптал на 
Бога за свою горькую долю; напротив, слепота телесная, как показал опыт, 
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постепенно просветлила духовное его зрение, возвышала его веру во все
могущую силу Божию, к помощи которой и обратился о н  в лице обетован
ного Мессии- Царя Израилева. Пусть пример слепца научит и нас во всех 
горестях, во всех злоключениях обращаться с пламенною молитвою к Богу 
и от Него единого ожидать себе помощи; только пусть и в нашей душе 
пребудет такая же твердая надежда на всемогущую помощь Божию и такое 
же твердое исповедание Господа, какие обнаружил в себе иерихонский 
слепец. С другой стороны, слепец не остался неблагодарным к Господу за 
свое исцеление, но прославил Бога и последовал з а  своим Избавителем. 
Пусть и наши сердца исполняются благодарностью к Богу, когда Он по 
неизреченной благости у щедрит нас тем или другим благом; пусть и для 
нас каждое благодеяние Божие будет самым сильным побуждением неук
лонно следовать по стопам Христовым; тогда и другие, видя благодеющую 
на нас десницу Божию, вместе с нами прославят Щедродавца Бога. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К 20-й ГЛ. ЕВАНГFJIИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАР АЛЛЕЛЬНЫМ 

1) Ст.1-16. Св. !ршорийБогослоs. Притча о трудившихся в винограднике и ее объяс· 
пение. 

2) Св. ГfruzopuйДsoeCJI()(J. О деятелях в винограднике Христовом. 
3) Ст. 23. Беседа св. Иоан:на 3J1fl11Wjcma. «Христианское чтение», 1845. 
4) Ст. 1-15. Беседа священника с детьми о евангельских притчах.  «Руководство 

для сельского пастыря», 1865. 
5) Ст. 1-15. Недовольство . «Христианское чтение», 1831. 
6) Притча о домохозяине. «Воскресное чтение», 1882. 
7) Делатели, нанятые в различные часы дня. «Православный собеседник••, 1861. 
8) Ст. 6. •Воскресное чтение», 1813. 
9) Ст.17-19. Предсказание Господа о Своем страдании. «Воскресное чтение», 1823. 
10) Ст. 20. Филарет, архшт. Черниговский. Слова и Беседы. 
11) Воздаяние в трех сферах жизни. «Воскресное чтение», 1877. 
12) Ст. 28-34. Мысли свт. Феофана на каждый день года. 
13) На Ев. Марка 10: 32-45. Блж. Феофилакт Изъяснение Евангелия в 5 нед. Вели· 

кого поста. «Воскресное чтение•, 1810. 
14) Евсевий Могилевский. Беседа в 5 нед. Вел. поста. Беседы на воскресные и празд· 

ничные Евангелия. 
15) Евангельское чтение в 5 нед. Великого поста. «Воскресное чтение••, 1825. 
16) Ст. 33-37. Исидор, митр. Новгородский. О просьбе сыновей Зеведея и честолю

бии вообще: об источниках его и действиях, в которых оно обнаруживается. Слова. 
17) Ст. 33-37. Дмитрий, архшт. Валыш:кий. О гордости как самом главном и хит

ром домашнем враге и о средствах в борьбе с ним. Слово в 5 нед. поста. 
18) Ст. 35-45. Не веста, -чесо npocuma. •Воскресное чтение», 1818. 
19) Ст. 35-45. Н. Елеопский. «Чтения в Обществе любителей духовного просвеще

нив•, 187:i. 
20) Ст. 35-45. Филарет, архшт. Черниговский. Беседы. 
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21) Ст. 43-45. Леоитий, apxuen. Варшавский. О христианском характере деятельнос
ти лиц, поставленных выше других и над другими по преимуществам чести и власти. 
Слова. 

22) Ст. 40. «Воскресное чтение», 1809. 
23) Ст. 43. <<Воскресное чтение», 1809. 
24) Ст. 43. Свящ. П. Красовский. О христианском служении ближним. «Воскресное 

чтение», 1873. 
25) Ст. 46. Вартимей. Библ. пол. ел. <<Воскресное чтение», 1874. <<Духовная бесе

да», 1864. 
26) На Ев. Луки 18: 31-33. Шествие Иисуса Христа в Иерусалим на страдание. «Вос

кресное чтение», 1876. 
27) Ст. 35-43. Apxuen. Илиодар. Беседа в нед. 31 по Пятидесятнице. «Воскресное 

чтение», 1807. 
28) Ст. 35-43. Apxuen. Евсевий. Беседа в нед. 31 по Пятидесятнице. Бес. на воскр. и 

праздн. Ев. 
29) Ст. 35-43. Евангельское чтение в нед. 31 по Пятидесятнице. <<Воскресное чте

ние», 1825. 
30) Ст. 38. Арсен,ий, митр. Киевский. О том, что наше благополучие зависит частью 

от нас самих, а более о т  Б ога, к Которому мы и должны прибегать за помощью непрес
танно. Слова и Беседы. 

31) Ст. 42. <<Воскресное чтение••, 1811. 

Избранные места из свв. отцов 
на Евангелие о Закхее (Лк. 19: 1-10) 

«Bocкpernoe Чrrte/{,ue», 1824 
Ст. 1-2. Вшед (Иисус) прохож даше Иepuxo'lt. И се .муж 1tаршцае.м'Ый Закхей, и 
сьtй бе старей мъtтарем, и той бе богат. 

Иисус Навин опустошил некогда Иерихон войною и побиением, а теперь 
истинный Иисус (то есть Спаситель) пришествием Своим приносит ему 
исцеление. Здесь проевещеп слепой, уверовал народ, всякий язык прославил 
Иисуса и всякое око узрело Наставника истины и спасения. Что за должность 
мытаря? Это- род хищения, которое не подлежит наказанию; это-бесстыд
ный вид корыстолюбия, торговля, которой нет определенного предмета и 
названия, это - крайнее нечестие. Посему-то Христос везде приводить лю
бодейц и мытарей как примеры величайших грешников. Таков недуг, кoftr 
рым страдал Закхей, когда еще не приступал к Иисусу, недуг худший слепо
ты иерихонского слепца; ибо этот недуговал телом, а тот душою (Астерий). 

Ст. 3. И искаше видети Иисуса, кто естъ: и ш .можаше от народа, яко возрас
том .мал бе. 

Кто смотрит на Иисуса, не может закосневать во грехах. Закхей силь
но желал насладиться сладким и спасительным лицезрением Господа; но 
были два препятствия к тому; ибо замедляла его толпа и людей, а более 
грехов. Он был мал возрастом не только телесным, но и духовным (Тит). 
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Ст. 4-6. И предитек возлезе на ягодичину, да видит, яко хотяше .ми,ч0 ея иmu 
И яко прииде на место, воззрев Иисус, виде его и рече 'К ие.му: Закхее, потщав;" 
слези: диесъ бо в дому твоем подобает Ми быты. И потщався слезе, и прият Его 

радуяся. 
Христос воззрел на Закхея очами Божества, и как Спаситель всех лю

дей являет ему Свое благоволение и человеколюбие, возбуждает в нем до
веренность к Себе и говорит: Потщався слези (Кирилл Александрийский). 

Закхей желал только видеть Его, а Христос заходит к нему и, видя сер
дце его, ускоряет Свой приход. Как наилучший ловец, Господь тростию 
слова низводит душу с дерева, примекает Закхея, как п тенца, взяв его за 
крыла ума его, и начальник мытарей прилепляется ко Христу. 

Так уловлен был и знаменитый оный Давид, который говорит: Пршъпе 
душа моя по Тебе (Пс. 62;9); о том и апостол п ишет: Прилепляйся Господеви 
един дух естъ с Господе.м (1 Кор. 6:17). Уловляя таким образом Закхея, Гос
подь, низводя его с дерева, говорит: Дшсъ в до.му твоем подобает Ми быти, 
то есть не столько во внешнем, сколько во внугреннем или душевном его 
жилище (св. Иоанн Златоуст). 

Ст. 7-8. И видев1Ш! вси роптаху. маголюще: яко ко грешиу мужу вииде вита
ти. Ставъ же Закхей, рече ко Господу: се пол u.меuия .моего, Господи, да.м н ищим: и 
аще кого чим обидех, возвращу четвериу,ею. 

Смотри на чудо. Еще не учился- и повинуется, еще не с лышал настав
ления- и исполняет; ибо Спаситель ничего еще не заповедал о милосты
не и о любви к бедным, но молча просвещал. Как солнце, вливаясь лучами 
в дом, вносит свет, так Спаситель лучами правды прогнал тьму нечестия. 
Свет во т.ме светится. Посему-то Закхей, стоя при дверях, сказал: се пол име
ния моего даю нищим. Прекрасные слова! Они побеждают пр ироду, или луч
ше, навык, который есть другая природа. 

Приметь здесь, что богатство Закхея собрано не от одной неправды, а и 
от имений наследственных. Ибо если бы оно было от одной неправды, то 
как мог бы он возвратить (похищенное) вчетверо? (св. Иоанн Златоуст). 

Вот как для пришествия Христова Закхей украсил дом свой. Не побе
жал к соседям оросить столов и седалищ из слоновой кости, не вынес из 
сокровенных покоев лакоонские покровы для столов, но украсил дом тем, 
что всего приятнее Христу. Что же это? Пол u.мeuuя моего да.м нищим, и аще 
"ою чим обидех, возвращу четвериу,ею. Украсим так и мы наши дома, чтобы удо
стоиться нам принять Христа. Господь для добродетели обитателя не гну· 
шается входить в самые худшие хижины. Но в дома нечестивых никогда не 
войдет, хотя бы они устланы были золотыми коврами (св. Иоанн Златоуст). 

Совлечемся и мы грехов, подобно Закхею. Ибо как в болезнях и ра· 
нах, если прежде не остановить истечения, напрасно будешь приклады
ваТЪ врачебные средства, так и мы, если не удержимся от корыстолюбия. 
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хотя бы и милостыню подавали, ничего не сделаем доброго. Корыстолю
бие все портит и обращает в худшее. Престанем же похищать, и тогда 
будем раздавать милостыни. Ибо если бы падающего один возвышал, как 
милостыня, а другой тянул бы его на землю, как корыстолюбие, то такое 
сражение противных сил разрывало бы человека. Итак, чтобы с нами сего 
не случилось, да не влечет нас к земле корыстолюбие, и да не оставляет 
милостыня: так соделаемся мы легкими и возлетим (св. Иоанн Златоуст). 

Ст. 9-1 О. Рече же х Ш!МУ Иисус: яхо дпесь спастш дому сему б'ысть, запе и сей 
сып Авраам.л:ь естъ. Прииде бо Сът Человече взыскати и спасти погибшего. 

Смотри: вот прежде, нежели творил Закхей дела Авраамова, называл 
его (Христос) не сыном Авраамовым, а Закхеем; когда же совершил дела 
патриарха, являя отложение неправды и любовь к нищим, тогда сказал: 
Яко и сей сът Авраам.лъ естъ (св. Иоанн Златоуст). 

Как он от Авраама, когда происходил из Иерихона, города хананейс
кого? Верно то, что если бы он и не был по плоти сын Авраама, но те
перь, когда обратился ко Христу, по нравам и делам, соделалея и познан 
был с большим правом сын Авраамов, нежели кто другой, пронешедший 
от чресл Авраама (Астерий). 

Ягоди'Чиuа (смоковница) означает покаяние, толпа народа- страсти. 
Итак, тот, кто в озвысится над страстями посредством покаяния, тот в себе 
самом узрит Иисуса и будет познан Иисусом, приимет Его как гостя у себя, 
получит спасение и соделается сыном Авраама (Anonymus). 

И он (Закхей) в ышел (подобно Аврааму) от земли своей, и из срод
ства своего, и из дому отца своего. Ибо самое лучшее исхождение - это 
возвышение над всеми плотскими удовольствиями, которые можно на
звать землею; это удаление от услаждения предметами чувственными, ко
торые означаются именем сродства:, это изменение жизни развращенной, 
беззаконной в жизнь добродетельную, что и есть как бы исхождтш из дому 
отеческого (Василий Великий). 

Закхей-мытарь (Лк. 19: 1-10) 
Свящ. М. Предтечеиский. «Духовная беседа», 1871 

Едва разнеслась молва, что Иисус Христос приближается к Иерихону, как 
весь народ устремился встречать Его, все желали хотя взглянуть на вели
кого Чудотворца. Между прочим, жил тогда в Иерихоне один богатый че
ловек, начальник над сборщиками податей, по имени Закхей. Ему также 
хотелось видеть Господа; но как он был невелик ростом, а Иисуса Христа 
сопровождала огромная толпа народа, то он никак не мог удовлетворить 
своему желанию. Наконец, он забежал вперед и влез на дерево, стоявшее 
nри дороге, по которой надлежало проходить Господу. Когда Господь по
дошел к дереву, Он устремил взор Свой на начальника мытарей и воззвал: 
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«Закхей, слезь скорее; сегодня Мне надобно быть у тебя в доме». ЗакхеИ 
тотчас же слез и с неизъяснимою радостью повел к себе Небесного Гостя. 
Видя это, народ стал роптать на Иисуса Христа, зачем Он пошел к греш· 
нику, потому что мытарей в те времена считали грешниками; но Закхей, 
желая показать пред всеми, что он дорожит посещением Господа, стал пред 
Ним и сказал: «Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если 
кого чем обидел, воздам вчетверо». На что Господь ответствовал: <<Ныне 
припuю спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Чело· 
веческий пришел взыскать и спасти погибшее•• . 

Таким образом, из всех жителей Иерихона, из всех встречавших и со· 
правождавших Господа один только Закхей осчастливлен был Его пасе· 
щением. Почему?- спрашивается. Разве не было в Иерихоне людей, дос· 
тайных такого же счастья? Или если Господь потому благоволил посетить 
Закхея, что желал спасти его, то неужели в Иерихоне не было людей, для 
которых также необходимо было спасение? 

Господь потому, без сомнения, посетил Закхея, что тот больше других 
выказал к Нему усердия и любви, потому спас Закхея, что тот сознавал 
свои грехи, чувствовал нужду в спасении, что для него возможно было спа· 
сение, что отчасти он и заслуживал, чтобы получить спасение, хоть и сам 
считал себя, и другие считали его человеком грешным. 

Иудеи презирали и ненавидели мытарей частью потому, что они соби· 
рали подати на ненавистное им языческое римское правительство, частью 
потому, что, собирая законные подати, они нередко притесняли народ и в 
свою пользу. Могло быть, что и Закхей до своего о бращения не всегда чес· 
тно исполнял возложенные на него обязанности (ст. 8); зато как он пла· 
менно возжелал видеть Господа, когда узнал, что Он п риближается к И ери· 
хону, и как притом было велико его смирение! Он не только пошел вместе 
с другими встречать Господа Иисуса Христа, но стал изыскивать все воз· 
можные способы, чтобы видеть Его, чтобы насладиться Его лицезрением, 
и когда его пламенное желание не удовлетворялось, не потерял надежды, а 
шел вперед и влез, наконец, на дерево при дороге, по которой надлежало 
проходить Господу, чтобы хотя отсюда беспрепятственно рассмотреть Его. 
Притом он и не думал, чтобы Господь удостоил его Свои м  посещением, 
потому что считал себя недостойным такого счастья. Что ж удивительно
го, что Господь Сам призрел на смиренного мытаря и пожелал спасти его? 

Как потом принял Закхей Господа? Мало того, что он с торжеством 
ввел Его в свой дом и радовался, как только можно радоваться нежданно 
посетившему его великому счастью, - он выразил радость свою самоо'Г" 
верженнем на пользу ближних. Богатый человек, он половину имения сво
его обещал отдать нищим, а тех, кого обидел, решился вознаградить в чеТ" 
веро. Не видно ли отсюда, что он любил Господа, благоговел пред Ним, 
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что он любил и ближних своих по любви ко Господу, что в душе он был 
человек добрый, что для него возможно было спасение? 

Каковы были другие жители Иерихона, встречавшие и сопровождав
J)lие Господа, неизвестно. По всей вероятности, бьии между ними люди 
благочестивые, к оторые впоследствии, уверовав в Иисуса Христа, полу
чили спасение. Но что это значит, что большинство их роптало на Госпо
да за то, что Он вошел в дом Закхея, которого они считали грешником? 
Не значит ли, что они много думали о себе, что они ждали к себе благово
ления Господа в надежде на свою праведность, что они склонны были под
мечать грехи ближних, судить и презирать их? А разве для таких людей 
возможно спасение? 

Господь хачет, 'Чтобы вселюdи спаслись (1 Тим. 2:4), для того Он и пришел 
в мир, для того и страдал и умер на кресте, чтобы взыскатъи спасти погибшее 
(Лк. 19:10); но спасаются Т<?лько те, которые сами сознают нужду в спасе
нии, которые видят �вои грехи и, подобно Закхею, смиряют себя пред 
Господом. Иначе как Он простит грехи, когда мы не каемся в них искрен
не? Как посетит нас Своею милостью, когда мы не хотим Его милости, ког
да, будучи грешниками, много думаем о себе, о своих заслугах, о своих доб
родетелях? Бог гордым противится, а смиреи'ltъLМ дает бп.агодатъ (Иак. 4:5). 

Господь всем хочет спасения, но спасаются только те, которые сами 
ищут спасения и, подобно Закхею, стараются прелобеждать все трудно
сти, какие бы ни предстояли на пути к нему. Иначе за что Господь будет 
спасать нас? Если и простые житейские блага не без трудов нами приоб
ретаются, то справедливо ли даровать нам вечные блага без всяких уси
лий с нашей стороны? Проси те, и да1tо будет вам: ибо вся:кий просящий палуча· 
em, и ищущий находит, и сту-чащему отваряют (Мф. 7:18). 

Господь всем хочет спасения, но спасаются только те, которые, веруя 
в Него, смиряясь пред Ним, веру свою оправдывают от дел, которые сами 
милостивы к другим людям, сами, подобно Закхею, готовы благотворить 
и благотворят ближним своим. Иначе как мы будем свидетельствовать веру 
свою в Господа и чем возблагодарим Его за свое спасение? Бога 'ltиxmo 'Ни
когда не видел. Посему хто говарит: я люtiаю Бога, а брата своего 'lteuaвuдum, 
тотлже?J,: ибо не любящий брата своего, хотарого видит, хах .можетлюбитъ Бога, 
Котарого не видит (1 Ин. 4: 12, 20). Как тцо без духа ..мертво, тах и вера без дм 
мертва. И бес·ы веруют, и трепещут (Иак. 2: 19, 20). 

Какие же нравственные уроки преподает нам евангельское повество
вание о Закхее? Нужно смиряться пред Господом - и Он вознесет нас в 
свое время. Нужно искать Его- и Он Сам воззовет нас, и к нам приидет, и 

обитель сотворит в нас самих (Ин. 14:23). Нужно, наконец, стараться спа
сать других, чем и как кто может, -и Господь спасет нас, как бы ни близка 
бьиа к нам погибель, потому что Он пришел взыскатъ и спасти погибшее. 
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Закхей-мытаръ 
Прот. А. Лебедев. Из статъи о еваигелъских мытарях. 

<<Странник», 1865 

Закхей был старейшиною мытарей и человек богатый. И се муж иарu�&ае
.мый Закхей: и сей бе старей мытарем, и тай бе богат (Лк. 19:2). Как мытарь 
Закхей, конечно, не отличался от других ни мягкостью сердца, ни снисхо
дительностью к нуждам и бедности, ни справедливостью и честностью в 
своих требованиях. Напротив, в самом старейшинстве его над мытарями 
можно усматривать еще то, что он, держась на месте исправным взносом 
сбираемых податей, превосходил других особенным искусством вымога
тельства и неснисходительностью, отчего не только не имел каких-нибудь 
недоимок за собою, но и приобрел состояние. И той бе богат Богатство 
обольщало его и грозило ему гибелью. И недаром евангелист в этом пове
ствовании о Закхее напоминает как о старейшинстве его, так и о богатстве! 

К обыденному сознанию человека ближе всего материальная его при
рода со своими требованиями и удовлетворениями, со своими неприятно
стями и радостями, - ближе, чем природа духовная, по своей ощутитель
ности и по тому самому, что еще до раскрытия полного сознания он при
выкает чувствовать сперва законные требования своей телесной природы 
и у.цовольствие от удовлетворения им, а потом потребности искусствен
ные и незаконные, которые с их удовлетворением принимают силу при
вычки. Гораздо скорее и сильнее человек почувствует голод тела, чем алч
бу духовную; тревожнее для него расстройство какого-нибудь телесного 
органа, например, руки, ноги или желудка, чем расстройство духа, напри
мер, преобладание в душе какой-нибудь отдельной силы, воображения, сер
дца, рассудка; ближе и обольстительнее услаждение греховное, чем борь
ба и победа над собою, которая требует иногда очень долгого и утомитель
ного труда. Оттого, обладая всеми средствами к удо.влетворению нужд и к 
доставлению радостей телесной природы, особенно с ранних лет, боль
шинство людей скорее всего может остановить и действительно останав
ливает свое внимание на материальной стороне своей жизни и забыть или, 
по крайней мере, оставить неразвитыми духовные свои влечения, возбуж
дение которых требует труда, обещающего награду, может быть, еще в от
даленном будущем. Естественно, богатство для такого человека делается 
необходимым. Он привязывается к нему всей душой ,  так ли, как к сред
ству своей спокойной и самодовольной жизни, или как к предмету своего 
тщеславия и самонадеянности. В этом смысле мы принимаем слова Спа
сителя: J-&6ee естъ велбуjjу tЖвозе UZJI.UШ уши npouтu, неже богату в Царствие 
Божшвкити (Мф. 19:24). On-oi'QJГo и богатый юноша, бывший уже на путм 
ко спасению и приблизившийся ко Христу, отошел от Него -· источника 
радости - со скорбью: жалко было ему расстаться с своим богатством. 
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Легко могло случиться и с богатым Закхеем, что, привязавшись всею 

дуuхою к богатству, он если еще не усыпил, то впоследствии усыпил бы все 
чистые духовные движения; тем более что душе его уже ерадна была не
nравда; следовательно, увлечение непосредственностью, чувственностью 
жизни, уже началось - самослужение и самодовольство овладевало им. По
этому странно, непонятно, как могло пробудиться в его душе спасительное 
желание видеть Иисуса? Но нужно знать его природу, душевные его свой
ства, чтобы ответить прямо и удовлетворительно на этот вопрос. Из всего 
повествования о н�м. из его старания проникнуть сквозь толпу к Иисусу, из 
его забегания и из влезания на дерево видно, что он имел детски простую и 
живую натуру. Он мог делать зло по увлечению, по примеру, по обыкнове
нию, или, лучше всего, безотчетно. Так действуют подобные личности, по
тому что жизнь поставила их на этот путь, и они, утвердившись на нем, без 
всякой мысли, стали действовать так же, как действовали предшественни
ки их, как поступают и все их окружающие: «Не мы первые, не мы после
дние», «не нами началось, не нами и кончится», - обыкновенно говорят 
такие люди. В них никогда нет и не может быть упорного оправдания, ос
новываемого на лживых соображениях ума, или явного противления исти
не. В них есть, напротив, даже семена добра, нравственные понятия о дол
ге и об обязанностях, бывают и чистые движения к добру; только эти семе
на не приносят плода, эти понятия без спасительных последствий, эти дви
жения без силы, подобно движениям молодых, еще не Оnерившихея птен
цов, которые, несмотря на свои усилия, не могут подняться над землею и 
совершить легкий и быстрый полет. Потому эти простые, непосредствен
ные натуры увлекаются и неправдой, пока не проник в них свет разумения, 
освещающий путь их жизни, пока не получили они такого возбуждения, 
которое заставило бы их вдруг очнуться и стряхнуть с себя эту беспечность 
и невнимательность к себе. Таков именно и был Закхей. Он не имел привя
занности к богатству с упорною силою, подавляющею в душе всякое живое 
движение. В сердце его был уголок, в котором тлела и готова была вспых
нуть искра спасения, в·котором хранилась вера в Мессию и надежда на Его 
скорое и спасительное пришествие. Правда, эта вера по своему бессилию, 
а отчасти и по плотскому своему характеру, не могла возбуждать его к ис
правлению своей жизни, и от ожидания Мессии он не делалея честнее; од
нако эта детски простая душа по самой природе своей не могла не чувство
вать неловкости своего положения и несоответствия его с всеобщими ожи
даниями Мессии. Не мог он, конечно, сам собою выйти из своего положе
ния, загладить свои неправды делами любви и милосердия; но довольно с 
него было и того, если он хотел сделать это, довольно, если с боязливым 
опасением ждал Мессию. В этой-то готовности и нашел его Господь. 

Уже неоднократно слышал Закхей о явлении дивного Пророка во Из
раиле, но, не имея сил отрешиться от обыденной жизни, он все оставал-
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ся в своем городе и наконец подвигнул самую спасающую любовь Едино
родного приблизиться к нему. Узнав о приходе Иисуса в Иерихон, Закхей 
идет в Нему навстречу, подходит к толпе, окружавшей Иисуса, старается 
проникнуть чрез нее, но, не могши видеть Его п о  причине своей мало· 
рослости, забегает вперед и, истинно как дитя, несмотря на свое старей
шинство, взлезает на дерево. Такое и так просто и детски выразившееся 
желание, очевидно, было движением не любопытства, а именно веры, 
ибо направлялось к тому, чтобы узнать Иисуса, сблизиться с Ним. И той 
искаше видети Иисуса, кто естъ?- он думал, то есть, не :jТОт ли про рок, не 
этот ли учитель есть Мессия. И с таким нетерпеливым желанием посмот
реть на великого Чудотворца сидел на ягоди-чипе и ожидал, пока будет Он 
проходить мимо него. Ищущий взъtС?Саmи погибшаго Спаситель, зная готов
ность Закхея к припятню Его благодати и спасения, идет мимо смоковни
цы и, обратив к нему Свой животворный взор, проливающий свет в его 
душу, говорит: и воззрев Иисус, виде, его и рече к пе.му, и проч. Какое кроткое 
Божественное лицо! Какие любвеобильные, говорящие прямо душе, взо· 
рыl Какая тихая, но проникающая в сердце речь! И какое притом выше
естественное знамение! Ему уже известно и имя, и дом, и все. Закхее, по
тщався слези, дшсъ бо в дому твоем подобает Ми быти. 

Нельзя вполне постигнуть всего, что должно было произойти в душе 
Закхея от животворных слов Господа. Вспомним еще гораздо прежде быв· 
шее подобное обстоятельство. Вера Нафанаила во И исуса, закрываемая 
предрассудком: от Назарета может ли что добро быти?- раскрылась во всей 
силе от слов Господа, в которых выразилось такое же всеведение, имен· 
но, что Он видел Нафанаила под смоковницею и узрел готовность его всту· 
пить в число учеников Своих. И глагола ему Иисус: запе рех ти, яко под смтсов· 
ииуею видех т.я, веруеши, болъша сих узриши (Ин. 1 :50) . Несомненно и здесь то 
обстоятельство, что желание Закхея узреть Господа и милосердое воззре· 
ние Господа на Закхея, снисхождение к нему и Божеское всеведение оп· 
равдали ожидания и надежды, с которыми мытарь- шел видеть Иисуса, -
не этот ли, то есть Пророк и есть Христос, а потому о н  с радостью прини· 
мает узнанного Мессию. И потшавс.я слезе, и прият Его радуяся. Вот и пер· 
вый духовный плод веры - радос�ьl Так оправдалась вера. 

Затем должно бьшо разрешиться в богатом мытаре и внутреннее не
довольство самим собою. Евангелист не показывает, о чем Господь бесе
довал и что делал в доме мытаря, не вводит нас туда Своим описанием, но 
говорит, и конечно, не без цели, о том впечатлении, какое произведено 
было на народ вступлением Иисуса под кров грешного мужа, каким счи· 
тали мытаря: и видевше вси ponmaxy на Иисуса, zлаголюще, яко ко грешпу мужу 
В'Н.иде витати, - а вслед затем изображает полную решимость Закхея ис· 
правиться и загладить прежние преступления. Надобно согласиться, что 
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этот народный ропот и эта решимость были в причинной между собою 
связи. Ропотом пробужден был голос совести грешника. Чувствуя его спра
ведливость, мытарь не мог не обвинять себя в оскорблении и немиласер
дном обхождении с этим самым народом и, таким образом, в чувстве рас
каяния отчасти как бы опасался,  как бы Господь не внял этому ропоту и не 
осудил его, а потому поспешил принести умилостивительную жертву за 
nрежние беззакония. Став же Заххей рече хо Господу: се пол имен:и.я .моего, Гос
поди, дам иищи.м, и аще хого 'ЧU.М обидех, возвращу четвери'Цею. То есть как бы 
так говорил Закхей: «Вот, Господи, народ ропщет на Тебя, что Ты благово
лил войти в дом мужа грешного. Правда, я великий грешник и достоин 
всеобщего отвращения. Но вижу, что Ты, милосердый Сердцеведче, не 
на лице зришь, но проаираешь в сердца; так прости же меня и сделай до
стойным Твоего снисхождения, сними с меня бремя неправедного стяжа
ния и народной укоризны и приими от меня жертву любви - благослови 
меня половину имения отдать нищим и обиженных вознаградить вчетве
ро». Замечательно здесь выражение евангелиста став же рече. Это как бы 
намек на некоторого рода сдержанность; то есть Заххей как бы давно уже 
хотел сказать Господу об этой своей решимости - раскаяние как бы с са
мой минуты вступления Господа в дом готово было изиикнуть из уст его; 
решимость исправления от радости такого посещения и от живого слова 
Божия, изливающегося в беседе из уст Спасителя, как бы мало-помалу воз
растала, крепилась и ,  наконец, объяла все его существо, так что он не мог 
больше сдерживать их, встал пред Господом и начал говорить: Се пол име
ния .моею. Господи, дам иищи.м, и аще кого 'ЧU.М обидех, возвращу четвери'Цею. За
мечательно здесь и то, что удостоенный милостивого призрения и снис
хождения Господня Закхей не отказывается от проходимого им звания, 
может быть, и потому, что оно"'ГО и привлекло к нему Господа. Далее он 
обещается отдать нищим только половину своего имения, а не все. Этим, 
конечно, он показал не привязанность к богатству; а напротив, свободное 
свое отношение к нему. Богатство не мешало и не мешает ему в деле спасе
ния; половина ли имения сохранится у него или все, это для него было 
безразлично, лишь бы заглаждены были его неправды. И Господь одобря
ет сию жертву богатого мытаря. Днесь спасете дому сему быстъ, говорит Гос
подь, заие и сей сът Авраам.лъ естъ. Прииде бо Сът Человеческий взыскати и 
сnасти погибшаго. Так взыскан и спасен погибавший сын Авраама! 

Притча о господине, отправившемся в путь 
для приятия царства, и о розданных им минах 

(Лк. 19: 1 1-28) 
Так как Иисус Христос был близко Иерусалима, то и полагали, что Он об"ЫI
вит Себя Царем и давно ожидаемое Царствие Божие откроется. По этому 
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случаю Он сказал притчу: «Один человек высокого рода отправился в даль
нюю страну, чтобы получить себе царство и потом возвратиться. Призвав 
же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: «Употребляйте их в 
оборот до моего возвращения», Между тем граждане его ненавидели его и 
послали вслед за ним посольство объявить: «Мы не хотим, чтобы он цар
ствовал над нами•. Несмотря на это, он получил царство. И когда возвра· 
тился, то велел позвать к себе тех рабов, которым давал деньги, чтобы 
узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Государь! Мина твоя 
принесла десять мин», И сказал ему: «Хорошо, добрый слуга, за то, что ты 
оказался верным в малом, будь начальником над десятью городами», При· 
шел второй и сказал: «Государь! Мина твоя приобрела пять мин», Сказал 
также и ему: •И ты будь над пятью городами•. Пришел еще один и сказал: 
•Господин! Вот мина твоя, которую я сберегал, завернув в платок. Потому 
что я боялся тебя, зная, что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и 
жнешь, чего не сеял». На это говорит ему: «Твоими же словами я произве
ду над тобою суд, злой раб! Знал ты, что я человек жестокий, беру, чего не 
клал, и жну, чего не сеял, - почему же ты не отдал серебра моего в оборот, 
чтобы я, возвратившись, мог получить его с прибылью?» И предстоящим 
приказал: ·Возьмите от него мину и дайте тому, у кого десять мин», Ему 
сказали: •Государь! У него уже десять мин», На это он отвечал: «Я вам ска· 
зываю, всякому у кого есть (потому что есть усердие и способность) , дано 
будет, а у того, у которого нет (ни усердия, ни способности),  отберут и то, 
что у него есть. А между тем врагов моих, именно которые не хотели, что
бы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте перед мною!»» 

У иудейского историка Иосифа Флавия есть сказание,  что по смерти 
Ирода сын и наследник его Архелай отправлялся к и мператору Августу в 
Рим, чтобы от него получить утверждение в царском достоинстве, и что 
от граждан Иерусалима послано было к Августу пятьдесят человек про
сить, чтобы он не назначал над ними Архелая царем.  Значит, Иисус Хрис· 
тое под видом притчи рассказал действительное событие, случившееся в 
Его младенчество. 

Значение npumt�u 
Господин знатного рода - это Сам Господь наш Иисус Христос; отправле
ние Его в дальнюю страну для получения царства означает вознесение Его 
на небо Д1IJI получения власти над всем небесным, земным и преисподним в 
образе человеческом (потому что как Бог Он всегда над всем имел полную 
масть); слуги, которым Он раздал Свои дары при отправлении в дальнюю 
сторону, - это все уверовавшие в Него и последовавшие Его учению; граж· 
дане, не хотевшие приэнать Его царем, - это прежде всего иудеи, Им учи· 
мые и наставляемые, а эатем все люди, слушающие проповедь Его учения и 
Ему не следующие, не верующие в Него. Таким образом, смысл всей прИ1" 
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qи будет такой. Господь наш Иисус Христос, возносясь на небо для того, 
J<Э.К Он Сам говорит, чтобы приготовить там нам место и опять прийти и 
взять нас к Себе (Ин. 14: 2-3), оставил нам Свое небесное учение, Свою 
Святую Церковь и дары Святого Духа, с тем чтобы мы употребляли их с 
пользою, более и более делались честными и добрыми, более и более пре
успевали в исполнении тех заповедей, которые Он нам хранить заповедал. 
Когда Евангелие Царствия Небесного будет проповедано по всей вселен· 
ной и все люди услышат о Нем, тогда Он опять придет (Мф. 24:14), чтобы 
взять к Себе тех, которые поверили Его учению и сделались Его последо
вателями. И тем из них, которые так пользовались Его учением, так упот
ребляли установленные Им святые таинства, что год от году делались чест
нее и добрее, год от году преуспевали в любви к Богу и людям, Он воздаст 
большую награду, смотря по их усердию. Кто больше из них потрудился, 
тот получит б ольшую награду; но кто сделал и не так много, и тот не будет 
лишен Его награды, хотя награда эта будет и меньше награды первого, по
трудившегося больше. Одному, говорит, даст десять городов во владение, а 
другому - пять. Тому же, который не старался сделать полезного приложе
ния для своей жизни из Его учения и Церкв·и, который довольствовался 
только тем, что п олучил имя христианина, а жил не лучше язычника, тому 
не предоставит никакой награды; мало того, отнимет у него и то благово
ление и милость, которыми он пользовался до этого времени, лишит права 
быть и считаться в Его Царстве, а дары, данные ему, предоставит другому, 
умевшему ими воспользоваться. Тех же, которые вовсе не захотели слушать 
Его и внимать Его учению, не захотели признать в Нем Сына Божия, Он 
nредаст казни. Таков суд будет на неверных и недобрых христиан вообще. 

Толкование св. Василия Великого 
�а притчу о десяти минах 

1fюре-ния свв. от14ов 

Господь в притче о десяти минах говорит: Человек добра рода иде на страну 
да.л.ече, nрияти себе ч,арство и возвратитися. Потом, сказав о десяти минах, 
которые дал десяти рабам куnлю деяти, присовокупил: И граждане его н.е-нави
дя.ху его и noGitaшa BGiteд его noGitъt, uaгaяiOfl&e: н.е хоще.м се.му, да fdapcmвyem н.ад 
на.ми (Лк. 1 9: 12-14) .  Человек добраго рода - это не имеющий общений по 
роду ни с кем другим ,  кроме Бога, Который превыше всех. Как людьми 
доброго рода называем происходящих от царской крови, так истинно iJo6. 
ра рода Тот, Кто имеет бытие сущности Отчей. И Спаситель может быть 
назван чмовекwк добра рода. Ибо Господь не только по Божеству разумее
t.tый есть добра рода, как по естеству имеющий в Себе чистоту, прОСТО1)' и 
неподмесность; н о  и по человечеству, конечно, есть род от семени Давидо-
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ва по плоти. Он идет '1Ш cmpauy далече, отстоящую не столько местом, сколь
ко состоянием дел. Ибо один и тот же Бог и близок к каждому из нас, когда 
добрые дела делают нас Своими Ему; и далече от нас, когда чрез приближе
ние к погибели сами себя удаляем от Него. Сей-то добра рода 'ЧlИовех, увидя, 
что в мире царствует грех, что мир подпал жестокому мучительству врага, 
и сжалившись над безначалием, согласился царствовать над нами. Подоба,. 
em бо Ем:у уарствовати, доидеже nаложит враги Своя nод ногама СвО'/J.М ( 1 Кор. 
15:25). Посему, когда пришел Он в сие надземное место, н� страну, далече 
сущую от Бога, чтобы nрияти уарство над язычниками ,  по сказанному в 
псалме: Проси от Meue, и дам Ти язьtки достояние Твое (Пс. 2:8); тогда подвлас· 
тные князю века сего, не только люди, но и силы, под его начальством во
юющие, не приняли царства Его. Но поелику Он давал заповеди, назначал 
им дела их, повелевал не в праздности пребывать, а требовал от них дел; 
то nослаша nослы вслед Его, отрицаясь иметь Его Царем. Посему кто эти по
слы, как не виновники смерти Спасителя,  думавшие, что крестом пресе
кут царствование Его над миром, говорившие Пилату: Не nиши, яко Царь 
Иудейский, ШJяко Сам petu: Цаf" есмь Иудейский (Ин. 19:21 )? Впрочем, лукав· 
ство препятствующих хотя их осудило, однако не положило преграды до
мостроительству. Ибо, овладев царством и оделив рабов по достоинству 
делания каждого из них, повелел nригласити их, да увестъ, какову куnлю tymь 
сотворили. И первому, nриде.лавше.му десять .мнас, дал область над десятью гро,. 
дов; второму же, приобретшему nять .мнас, говорит: Буди над nятию градов. 
А у  того, который мину свою завязал в убрусе, не пуская в оборот, велел 
отнять ее. Когда же распорядился касательно иудеев (ибо время, говорит, 
н.ачати tуд от дому Божия, 1 Пет. 4: 17); тогда и врагов, отрекшихся от Его 
Царства, приказал привести на среду и иссечь (Лк. 19: 15-27) .  

Толкование св. Василия Великого 
на 23 стих 19  гл. Евангелия от Луки 

Твореиия свв. отцов. Тв. Васи.лия Великого 

Что значит этот торжнический стол, на который тебе, как говорит Гос· 
подь, надлежало отдать серебро (Лк. 19:23)? 

Притчи не останавливают своих рассуждений на одном взятом в них 
образе, но пролагают уму путь к предмету рассуждения. Посему, как в обы· 
чае отдавать торжникам серебро для приращения ( ибо, как узнал я в Але к· 
сандрии, есть люди, которые беруr серебро и делают с ним это), так и 
приявший какую бы то ни было благодать необходимо должен nередать 
ее имеющему в ней потребность, или сделать с нею то же, что у апостола 
сказано об учении: Сия nредаждъ верн:ьи.t 'Чl!Ловеко.м, иже довольни будут и uнw: 
научити (2 Тим. 2:2). Ибо сие может быть не с одним учением только, но и 
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со всяким делом; nотому что одни имеют только к нему способность, а 

другие приобрели уже оnытность распоряжаться сим делом. 

Мысли свт. Феофана 
«М·ысли ua каждъtй ден:ь года по церковн:ы.м чтепи.я.м» 

Притча о десяти мнасах изображает всю историю человечества до второ
го пришествия Христова. Господь говорит в ней о Себе, что Он идет чрез 
страдания, с мерть и воскресение, к Отцу Небесному nринять царство над 
человечеством, которое все есть Его родовое достояние. Оставшиеся на 
земле делятся на две nоловины: на рабов, поработивших себя Госnоду чрез 
послушание вере, и на не хотящих иметь Его Царем и работать Ему, ради 
неверия своего. Тем, которые приступают ко Госnоду верою, с готовнос
тью работать Ему, даются дары Святого Духа в святых таинствах: это .мпас, -
и каждый верующий nолучает его на служение в кругу верующих. Когда 
все из рода человеческого, способные покоряться Богу, покорятся Ему 
тогда Он снова nридет как приявший царство. Первым делом Его будет 
рассудить рабов, кто что nриобрел данною благодатию, а nотом последу
ет 'Суд и над теми,  которые не захотели иметь Его Царем, то есть или не 
веровали, или отnали от веры. Наnечатлей эти истины в уме своем и не 
отводи от них внимания; ибо тогда будет решение, которому уже не жди 
перемены. Бегай неверия, но и веруй не nраздно, а nриноси и nлоды веры. 
Обретши тебя вериъt..м в.мале Господъ и над .м1t0ги.ми тебя поставит. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 19-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ 

В духовных журналах 
1) С т. 1-1 О. Блж. Августип. Слово о Закхее. «Воскресное чтение•, 1811 .  
2) Прот. Нечаев. Уроки покаяния, заимствованные из Евангелия в Великом каноне 

святого Андрея Критского. «Душеполезное чтение», 1881, Закхей. 
3) Б�ИJ�юстип. Искренность обращения. •Воскресное чтение•, 1832. 
4) Евангельское чтение в неделю 39 по Пятидесятнице (Лк. 19: 1-10). ·Воскрес-

ное чтение•, 1 825. 
5) Любопытство Закхея. «Воскресное чтение•, 1803. 
6) Праведный Закхей. «Воскресное чтение», 1815. 
7) Ст. 6. Природа и благодать. «Воскресное чтение», 1877. 
8) Ст. 7. Предостережение от осуждения. •Христианское чтение», 1834. 
9) Ст. 10. Прииде Сып Человеч взыскати и спасти погибшего. «Воскресное чтение», 

1803, 1806, 1817. 
10) Ст. 1 1-28. Об обязанностях христианина поучению евангельской притчи о 10 ми· 

llax. •Воскресное чтение• , 1 834. 
' 1 1 )  Беседа священника с детьми о евангельских притчах ( ст. 12-17). •Руководство 

.ц.ли сельского nастыря• , 1 865. 
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В Словах и БеседОJе 
1 2) Ст. 1-1 О. Филарет, apxuen. Черниговский. Беседа о Закхее. 
13) Ст. 1-10. Илиодор, архиеп. Курский. Беседа в нед. Закхея. 
14) Ст. 1-10. Никанор, apxuen. Херсонский. История Закхея и ее назидательный 

смысл. 
15) Ст. 1-10. Леонтий, apxuen. Варшавский. О том, что и теперь ищущие Господа мо

rуr найти и увидеть Его. 
16) Ст. 5. Дмитрий, apxuen. Валъt'/l,ский. О способах приэывания грешника к nокая· 

нию благодатию Божиею. Слово в нед. 32 по ПятИдесятнице. 

Вечеря в Вифании (Ин. 12: 1-11) 
Прежде шести дпей Пасхи, говорит евангелист, прииде Иисус в Вифапию. Ви· 
фания - селение, отстоявшее от Иерусалима на полчаса пути. Там жило 
благочестивое семейство Марфы, Марии и брата их Лазаря, которого 
Иисус незадолго пред сим воскресил из мертвых, уже четыре дня лежав· 
шего во гробе. Поэтому евангелист и присовокупляет: Идеже бе Лазарь ум.е

рый, егоже вoC'ICpecu от мертвъtх. 
Сотвори ша Ему вечерю ту. Там приготовили Ему ужин. 
И Марфа служаше. Лазаръ же един бе от возлежащих. Это показывает, 'ltтo 

вечеря была в доме Марфы и Марии. Марфа служила. Видно, это было ее 
добродетелью - оказывать услуги, заботиться об угощении, как это свой· 
ство ее изображено евангелистом Лукою: Марфа молвяше о мнозе службе (Лк. 
10:40). А Лазарь был один из возлежащих за вечерею с Иисусом. Он был 
теперь предметом общего внимания, как гость этой жизни,  недавно все
сильным словом Господа Иисуса возвращенный из области мертвых. По 
этому вниманию к Лазарю и евангелист о нем упоминает как о возлежав· 
шем с Иисусом, не упомянув ни о ком другом из возлежащих (Евсевий Мо· 
гилевский). 

Mapua же nриемшилитfУУ мира нарда пистикамног(Щенна, помаза нозе Иису
сове и ompe власЪt своими позе Его; храмина же исполнися от вони масти благr; 
воппш. •Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, 
помазала ноги Его и отерла волосами своими ноги Его; и дом исполнился 
благоуханием от мира». 

Нард- ароматическое растение (Песн. 4:13), разводимое в южной Ин· 
дин. Из корней его выжималось масло, самое превосходное из аромати· 
ческих жидкостей, и составляло предмет роскоши. Наилучшим образоr.t 
приготовлили эту ароматическую жидкость в малоазийском городе Тарсе. 
Нард num.к6�, от nto't(�, - нард верный, неподдельный, по арабскому nе
реводу, •чистый нард». Цельный чистый нард был много?dеннъtй, ценился 
очень дорого. По оценке Иуды, за Марнин сосуд нарда можно было вырУ,· 
чить 300 динариев. У древних пред вечерею мыли ноги и иногда намаща· 1 
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ли маслом; особенно обязаны были оказывать эту услугу дети родителям; 
у Арнстофана читается: «Дочь первая омыла меня и намастила ноги» (Фи
ларет Черниговский) .  

Мария стала мазать миром ноги Его и отирать волосами своими. Эта 
Мария, как явно и з  обстоятельств, была сестра Марфы и Лазаря. О ней 
уnоминают евангелисты Матфей и Марк. Но о другой Марии повествует 
евангелист Лука, которая также помазала миром ноги Иисусовы. Мария, 
уnоминаемая святым Лукою, жила в другой стране, в Галилее, в городе Наи
не (Лк. 7: 1 1 , 37), и п оказала свое усердие к Иисусу, когда Он был в доме 
некоего фарисея Симона. Та Мария была грешница и помазала ноги Иису
су, выражая чувство сокрушения о своих грехах, и, по вере своей получив 
отпущение грехов, пошла с миром (ст . . 39-50); а Мария в Вифании, пома
завшая миром ноги И исусовы, была благочестивая женщина и прежде на
стоящего случая получила пахвалу от Иисуса: Mapua благую частъ избра, яже 
мотr.имется от нея (Лк. 10:42). Избравшая благую часть понимала достоин
ство Христа Спасителя; потому и тогда, как Господь был в доме их и Марфа 
много заботилась об угощении Господа, Мария, оставив все и сев у ног Его, 
слушала слово Его. А теперь, когда Господь так много утешил их, воскресив 
брата их Лазаря, Мария, без сомнения, несравненно более прежнего бла
гоговела к Иисусу и не знала, чем довольно выразить свою признательность 
и преданность к Нему; поэтому решилась почтить Его тем, чем могла, не 
считая потерею употребить драгоценное миро для выражения своего по
чтения и преданности к Учителю и Господу, воскресившему ее брата. 

Глагола же един от ученик Его, Иуда Симmов Искариотский, иже хотяше 
Его nредати: чесо ради миро сие не npoдauo быстъ м трех cmex nен.язъ и даио 
пищим? Сие же рече, не яко о нищих печашеся, uo яко татъ бе, и кончеже'IJ, и.шяше 
и вметаемая ношаше. 

Иуда поднял голос против доброго и богоугодного дела Марии, гово
ря: «Для чего б ы  не п родать это мира за триста динариев и не раздать их 
нищим••? Такое суждение - с виду благовидное, основанное на любви к 
ближним. Но Иуда так говорил по недоброму намерению, которое обли
'Чает евангелист Иоанн, говоря: «Сказал же сие не потому, чтобы забо
тился о нищих, но потому, что был тать. Он же имел денежный ящик и 
носил, что туда опускали». Ношение ящика было послушанием для пользы 

,
братства; потому что Иисус со Своими учениками не отвергали добро
хотного подаяния и ,  когда не было хлеба, покупали его (Ин. 4:8). Но это 
послушание для Иуды служило поводом к воровству. 

Рече же Иисус: не дейте ея: да в деиъ nогребеиия Моего соблюдет е. НиЦJия оо 
всегда и.мате с собою, Мене же не всегда им.ате. Иисус же сказал: «Оставьте ее; 
она это сберегла на день погребении Моего. Ибо нищих всегда будете 
kметь с собою, а Меня не всегда иметь будете». 
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Мария помазала ноги Иисуса единственно по своему усердию и вы
сокому уважению к Иисусу. Когда стал Иуда осуждать ее поступок ка!( 
необдуманный, она молчала. Она делала, что внушало е й  благоговение 
к великому Учителю и Благодетелю, и не боялась укоризн, равно как lf 
не ожидала похвал. Иуда по злому расположен и е  души своей начал осуж· 
дать ее; но Иисус как ведающий тайны сердечн ы е  и всем премудро уп· 
равляющий, восхвалив дело Марии, дал ему высокое знаменование. Kai< 
бы так говорил Господь: «Всему свое время, нищим можно всегда делать 
добро, а Мне не всегда; ибо недолго буду с вами. Мария помазанием nplf· 
готовила Меня к погребению>>. Иудеи, по древнему восточному обыкно
вению, тела умерших намащали ароматами,  как и тело И исусоно жены 
мироносицы хотели почтить исполнением сего обряда, когда носили 
ароматы ко гробу Иисусову. И помазанию, какое совершила Мария, 
Иисус Христос дает значение того же погребального намащения (Евсе· 
вий Могилевский). 

«Нищих всегда имеете с собою и когда захотите, можете им благо· 
творить». Спаситель, говоря это, имеет в виду слова закона Божия. Гос· 
подь говорил в законе: «Поелику нищие всегда будуг среди земли тво
ей, то повелеваю тебе - отверзай руку твою брату твоему, бедному тво
ему и нищему твоему на земле твоей» (Втор. 15: 1 1 ) .  Повторяя слова за· 
кона, Спаситель одобряет заботу добрых ученико в  о н и щ их. Вместе с 
тем Он останавливает внимание их особенно н а  словах закона: <<Ни· 
щих всегда имеете с собою». Это урок для всех м ечтателе й-филантро
пов, для всех сенсимонистов и коммунистов и в частности для тех из 
них, которые беспощадно осуждают за приношения храмам. Всем им 
говорится: Нищия всегда и.мате с собою. Пусть не мечтают о величии фи· 

лантропии своей: бедность, болезни, беды всегда останутся между людь· 

ми. Отчего? Оттого, что людям не сделать п роклятой земли Эдемеким 
садом. Все, что мoryr делать для смягчения скорбей жизни земной, пусть 
делают. Но при этом прежде всего пусть смиряют в себе своекорыстие, 
которое так нередко, как Иуда, хлопочет о бедных только для своего 
кармана или для суетной известности; пусть не увеличивают несчастия 
других мечтами, приятными для страстей и вредны м и  как для людей, 
так и для целых обществ. Никогда не надобно забывать, что как Бог 
выше всего� так прежде всего нужны дела для прославления имени Его 
(Филарет Черниговский). 

Разум. же народ .м ног от Иудей, яхо ту естъ: и приидоша не Иисуса ради mrж· 
мо, но да и ЛО3аря видят, егоже восхреси от ..мертвых. П ряближалея праздниg 
Пасхи. Народ со всех сторон собирался в Иерусалим, н е  только из стра!l 
Иудейских и Галилейских, но из-за пределов Палестин ы ,  так как иуде!! 

были рассеяны в разных странах за пределами земли обетованной. На· 
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род собирался в Иерусалим на праздник Пасхи, потому что иудеи не мог
ли nраздновать Пасху ни в каком другом месте, кроме храма Иерусалимс
кого. К этой Пасхе и Господь шел в Иерусалим, чтобы окончить дело Сво
его служения; чтобы, в исполнение древних пророчеств и преобразова
ний, принести Себя в жертву за грехи мира. Когда Иисус от Иерихона 
шествовал к Иерусалиму, Ему сопутствовало множество народа, шедшего 
также в Иерусалим. Но Иисус остановился в Вифании, где приготовили 
Ему вечерю. В Иерусалиме стало известно, что Иисус в Вифании, где Он 
остановился на ночь. Народ, слышавший об Иисусе как великом Учите
ле и Чудотворце, Который недавно воскресил уже четыре дня лежавше
го во гробе Лазаря, устремился в Вифанию. Многие из народа, без сомне
ния, еще никогда н е  видали Иисуса . .Были даже язычники (Ин. 12:20). Все 
желали видеть И исуса и Лазаря, которого воскресил Он. 

Совещаша же архиерее, да и Лазаря убиют. Яко миози его ради ибяху от Иудеи 
и вероваху во Иисуса. Уже в то время, как Иисус воскресил Лазаря, некото
рые из иудеев сказали фарисеям, что сделал Иисус, и первосвященники с 
фарисеями на совещании положили убить Иисуса (Ин. 1 1 :53). Но Иисус 
удалился и н е  ходил между иудеями явно (ст. 54). А первосвященники и 
фарисеи дали повеление - если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, 
чтобы взять Его. Вот теперь молва разнеслась, что Иисус в Вифании; что 
туда стремится народ чтобы видеть Иисуса и Лазаря, которого воскре
сил Он. Это движение народа снова собрало первосвященников на совет. 
Видели они, что внимание народа особенно привпекает воскресший Ла
зарь, потому к прежнему определению - убить Иисуса - недобрые совет
ники присовокупили еще новое, то есть чтобы вместе с Иисусом убить и 
Лазаря; потому что ради его многие из иудеев приходили туда и веровали 
во Иисуса (Евсевий Могилевский). 

«Пусть вы хотите убить Христа за то, что Он нарушал субботы, что 
творил Себя равным Богу, из-за римлян, как говорите вы. Но в чем вы 
можете обвинить Лазаря? Ужели в том вина его, что получил благодея
ние? Видишь, как кровожадны желания их! Много чудес сотворил Хрис
тос; но ни одно н е  возбудило в них такой ярости, ни чудо над расслаблен
ным, ни чудо над слепым. Это потому, что чудо над Лазарем изумительнее 
других и было после тех. Совсем невероятно было видеть, что четверод
невный мертвец ходит и говорит. А прекрасное было дело для праздника 
I< (религиозному) торжеству присоединить убийство. Притом же в тех 
случаях они думали обвинить Христа в нарушении субботы и тем откло
нить от Него народ; а здесь ни в чем не могли обвинить Его и потому зло
умышляют против того, кого Он воскресил. 

Здесь не могли они сказать и того, будто противится Отцу, потому что 
t.fолитва Его заграждала и м  уста» (св. Иоанн Златоуст). 
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Вечеря в Вифании, описанная евангелистом 
Иоанном, одна ли и та же с вечерею 

в доме Симона прокаженного,  о которой 
рассказывают евангелисты Матфей и Марк? 

«Толковое Евангелие» Михаша 

Эта вечеря, которую описывает здесь евангелист, отлична от подобной 
вечери, бывшей в Вифании же, пред последней же Пасхой ,  и описанной 
первыми двумя евангелистами (Мф. 26:6 и далее; Мк. 14:3 и далее) .  Так 
принимает сие Православная Церковь, что весьма ясно выражено в си· 
максаре в Страстную среду и в службах Страстной н едели (ер. св. Иоанна 
Златоуста и Феофилакта). При видимом сходстве описания вечери вифан· 1 

ской у Иоанна и первых трех евангелистов - сходстве, объясняющемся 
сходством самых описываемых событий, - в самом тексте есть указание, 
что описываются разные события, только сходные. По Иоанну, вечеря 
была за шестъ дней до Пасхи, по Матфею и Марку - за два; по Иоанну, пома· 
зала Господа сестра Лазаря Мария, по первым двум - пекоторая женщи· 
на (по преданию - та же грешница, которая еще задолго ранее помазала 
Господа в Галилее, в доме Симона фарисея (Лк. 7:36 и дал . ) ;  по Иоанну, 
Мария помазала ноги Иисуса, по первым евангелистам - голову; по Иоан· 
ну, вечеря была в доме Лазаря, по Матфею и Марку - в доме Симона про
каженного; по Иоанну, только Иуда сделал замечание Марии, по первым 
двум - и другие ученики. Эти разности так значительны, что указывают 
на разность самых событий, только поелику сходны самые события - сход· 
но у евангелистов и описание их. 

Вероятно ли повторение происшествия чрез такое краткое время - от 
субботы до среды? Невероятнога нет ничего, тем более что и побуждения 
к помазанию Господа женами у той и другой были различные: сестра Лаза· 
ря сделала это из чувства глубочайшей благодарности за воскрешение бра· 
та ее, а другая жена - по влечению более бескорыстного чувства, почему и 
обещается ей награда большая, чем той ( синаксарь в Великую среду), и во
обще препятствий принимать то и другое помазание за различные - нет. 
Может возбудить недоумение только то, как случилось, что по обличении 
Господом Иуды за упрек его Марии на первой вечере - через немного дней, 
на подобной вечере, при подобном событии и другие ученики выразили 
подобный Иудину упрек женщине? Но побуждение у них было другое, че)l 
у Иуды (ер. св. Иоанна Златоуста и Феофилакта); притом в эти немногие 
дни так много случилось и такого важного, что вечеря у Лазаря могла не
сколько забыться; потом, может быть, и на сей раз они увлеклись лукавы)( 
подстрекательством Иуды; и наконец, они были еще тогда иесовершенны. 
По внешнему сходству упрека, сделанного Иудою Марии и другими учен11· 
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r.tlf _ другой женщине, и ответ Господа на этот упрек, в сущности, одина
gа 80 0 последней жене Господь сказал более, чем о Марии. Итак, надоб-�ов. Гс рuнять, что осподь, по сказаниям всех евангелистов, в продолжение 
}10 J1 

его общественного служения был помазан на вечерях трижды: один св о 
аз еще среди Своего общественного служения в каком-то rалилейском 
� оде, в доме Симона фарисея, женою явШJгреш:пи'l&ею (Лк. 7:37 и далее);  
�ой раз - Мариею, сестрою Лазаря, за шесть дней до Пасхи в Вифании 

:�воем доме (Ин. 1 2:3 и далее); третий раз - в Вифании же в дому Симона 

nрокаженного (вероятно, одно лицо с Симоном фарисеем (Лк. 7:36 и да

лее) за два дня до Пасхи женщиною - тою же, по преданию бывшею явШJг· 

решни'l&ею, которая и прежде помазала Его в доме Симона фарисея. 



CTPACTIIAл 
сед:мllца 

О входе Иисуса Христа 
в Иерусалим (Мф. 2 1 :  1-5) 

Св. Иоанн Златоуст. 
<<Воскресное чтение», 1810 

И егда приближишася во Иерусалим и приидоша в Вифсфагию 1С 
горе Еможтей, тогда Иисус посла два ученика, глаголя има: иди та 

в весъ, яже прямо вама: и абие обрящета осля привязано, и жребя с 

ним: отрешивша приведита Ми: и аще вама кто речет что, peчt
ma, яко Господъ ею требует: абие же послет я. Сие же все быстъ, да 
сбудется речтиое пророком (Захариею) ,  глаголющим: р'Цьtте дще
ри Сиоиове: се Царь твой грядет тебе кроток, и всед на ос.ля и жре
бя сына поОьяремиича (Мф. 21: 1-5). Часто и прежде сего Иисус 
Христос входил в Иерусалим, но никогда не входил с такою 
славою. Почему же так? Потому что тогда было еще начало 
строительства Его и Сам Он не был столько известен, при· 
том и время страданий еще не было близко. Посему Он жил, 
не отличаясь ничем от прочих, и по большей части скрывал 
Себя; иначе Его явление не было бы столь удивительно и 
только бы возбудило в иудеях большой гнев. Когда же Он 
показал уже много опытов Своей силы, и крест был уже при 
дверях, тогда более и более прославляется и время от вре

мени с большею известностью делает все, что могло воспла· 
менить их. Конечно, это возможно было и с самого начала, 
но было бы не нужно и бесполезно. А ты размысли со мною, 
сколько здесь чудес и сколько исполнилось пророчеств? 
Иисус Христос сказал: обрящета осля, - и тут же предрек, что 
никто не будет препятствовать, но лишь услышат, замолчат. 

Сего события не должно почитать маловажным. Что за· 
ставило сих бедных людей, может быть, земледельцев, без 
всякого противоречия отдать свою собственность? И - что 
я говорю, без противоречия? Нет даже и не спрашивая, или 
спросив, замолчать и уступить? Если они ничего не сказа· 
ли, когда уводили их скот, или если и сказали что-либо, но 
услышав, что Господь его требует, - уступили без всякого 
противоречия; то и другое равно удивительно, тем более 
что не видели Его Самого, а только учеников. Сим самы� 
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Иисус Христос дает р азуметь, что Он мог воспрепятствовать жестоковый
ным иудеям, когда они пришли схватить Его, и сделать их безгласными, 
но только не захотел сделать сего. 

С другой стороны, Он научает сим учеников и всякого без противоре
чия жертвовать всем ,  что бы Он ни потребовал, даже самою душою; ибо 
если и незнакомые Ему повиновались Его требованию, то тем более они 
должны жертвовать Ему всем. Далее, Иисус Христос исполнил здесь слова 
пророка Захария, который сказал, что Царь будет сидеть на осляти. Вое
сед на осля, Он исполнил сие последнее пророчество, и в то же время, 
прообразуя Своими действиями будущее, дал другое пророчество. Каким 
же образом? Он предвозвестил сим призвание нечистых язычников, то 
есть что Он в них почиет, что они приидуr к Нему и за Ним последуют. 
Впрочем, Иисус Христос, по моему мнению, не по сей только причине бла
говолил воссесть на осля, но и для того, чтобы подать нам правило жизни, 
везде поставляя нам за правило удовлетворять только крайним нуждам. 
Так и теперь, если бы случилось, что кто-нибудь по немощи имел нужду в 
животных, то Господь Иисус Христос и в сем случае сделал ограничение, 
показывая, что не н а  конях, не на мулах надобно мчаться, но должно до
вольствоваться ослом и не простираться далее необходимого. Притом 
нельзя не видеть, как сбывается пророчество и словами и самым делом? Се 
Царь твой грядет кpom(JI(,, всед на осля и жребя юна. Не на колеснице едет, как 
обыкновенно поступают другие цари, не требует дани, не наводит Собою 
страха, не имеет копьеносцев, но и здесь показывает величайшую кротость. 
Спроси у иудея: был ли какой-нибудь царь, который бы на осляти въезжал 
в Иерусалим? Он н и  об одном тебе сего не скажет, как только о Нем. 

Но Он, как я выше сказал, делал сие в предзнаменование будущего. 
Здесь чрез осленка означается Церковь и народ новый, который был не
когда нечист, но, после того как воссел на нем Иисус Христос, сделался 
чистым. Заметь же, какая точность во всем прообразовании. Ученики 01'
вязывают подъяремников: и иудеи, и мы призваны в новоблагодатную 
Церковь чрез апостолов. Наша блаженная и славная участь и в иудеях воз
будила ревность; осел идет позади осленка. И действительно, после того 
как Иисус Христос усвоит Себе язычников, тогда и иудеи по своей ревно
сти приидут к Нему, что ясно показывает апостол Павел, говоря: Яко oc
Лtnlle1tue от части Изра'U.ЛI!вu быстъ, дондеже исnмшние ЯЗ'Ыков внидет: и тако 
,весь Израил:ь спасется. Итак, из сказанного видно, что это было пророче
ство. Видно отсюда и то, что апостолы приведут язычников без труда. И 
действительно, как никто не препятствовал апостолам, когда они повели 
·оных животных; так никто не мог остановить их в призвании язычников, 
когда они уловляли их проповедью. Далее, Христос садится не на нагого 
осленка, но на покрытого одеждами апостолов: это значит, что ап� 
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лы, принимая что-либо от усердия язычников, и свое все отдают им, как 

говорит Павел: Аз же в сладость иждиву, и иждивеп буду по душах ваших (2 
Кор. 12:15). Но обрати внимание и на послушание осленка, как он, вовсе 
необученный и не знав еще узды, не помчался быстро, пошел тихо и спо
койно. И это служило предзнаменованием будущего, в ыражая по корность 
язычников и скорую их перемену к благоустроенной жизни. 

О входе Господнем в Иерусалим. 
Изъяснение пророчества и таинства с его дня 

(Мф. 2 1 :  4-5) 
Свт. Филарет, .митр. Московский 

Сие же все бьtсть, да сбудется речен:ное прараком, глаголющим: Р?&ыте дщери Си(} 
'/Юве: се Царь твой грядет тебе кротак, и всед иа ос.ля и жребя, съта подоярем.ии'Ча 
(Мф. 21:  4-5). Два предмета можно здесь рассматривать: дивное событие 
пророчества и новое пророчество события. 

Если бы еще и не открыто было событие пророчества Захаринна - по 
самому сему пророчеству можно примечать, что им обещается дивное со
бытие. Кто бы мог ожидать, чтобы какой-нибудь царь в царственный город 
торжественным шествием вступил на юном жребяти, рожденном от подъя
ремной ослицы? И если бы кто явился в таком виде с именем царя, - мож
но ли бьvю думать, что его примут с искренним весели ем и торжественны· 
ми восклицаниями, а не с посмеянием или пренебрежением? Издревле цари 
победоносные шествовали на конях; мирные вельможи, по простоте древ
них обычаев, путешествовали, правда, на ослицах; но на осля, рожденное 
от подмрем.нш, то есть, от работной, носящей тяжести ослицы, и притом 
на осля юное, необученное, не отвыкшее от матери, царю воссесть свой· 
ственно ли, вероятно ли было? Как же пришло на мысль Захарии предска·, 
зыватъ торжественное шествие и сретение Царя, вседшего ua подоярем.ника и 
ж�а юна? Как могло исполниться такое предсказание? И то, и другое не 
могло быть иначе, как необыкновенным, от Бога устроенным образом. По. 
сей необычайности предсказываемого действия, сам иудеи признают из
древле доныне, что пророчество Захарии о кротком Царе относится к Мес
сии, или иначе ко Христу, хотя не узнают Его, бедные, в кротком Иисусе. 

Но если в самом пророчестве Захарии уже можно усматривать необы· 
чайность события, им возвещаемого, то внимательное рассматривание са-1 
мого события еще более может открыть чудесного и прямо Божественного. 

Когда какому царю надлежит торжественно вступить в царственный ror 
род, торжественность сия составляется посредством предварительных рас
поряжений и приrотовлений. Но ничего такого не находим у Господа на
шего, до самого дня, почти до самого часа царского вшествия Его в Иеруса· 
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лим. Вчера Он вечерял в Вифании, где воскресил Лазаря; и при помазании 
ног Его миром говорил о предварительных распоряжениях не к воцаре
нию, а к погребению Своему. Бьvю там немало народа, но ш Иисуса ради 
ток.мо, 1W да и Лазаря видят (Ин. 12:9). Сегодня поугру идет Он в Иерусалим, 
сопровождаемый учениками, так же, каJ< и в другие дни. Идяше npei}u, пи
шет святой Лука, восходя во Иерусал:им (Лк. 19:28). Нет никаких приготовле
ний. Никто не думает о Его воцарении. Сих же ш разумеша уч.ен.и-ц'Ы Его преж
де (Ин. 1 2: 16).  Внезапно сие начинается и вдруг совершается. И быстъ. Не 
доходя до Вифсфагии, недалеко уже и от самого Иерусалима, дает Он нео
ЖИданное повеление: и бъtстъ, яко приближися в Вифсфагию и Вифаиию, к горе 

1Шрu-цае.м.ей Елеои, nос.л.а два ученик Своих, глаголя: ui}uтa в прямяую весь: и в июже 

входяща обрящета жребя nривязано, на неже пиктоже иикааиже от человек вседе 

(Лк. 19: 29-30) ,  - по другому евангелисту обстоятельнее: ос.пя привяза'IЮ и 

жребя с ним (Мф. 21 :2). Примечайте внимательно, как поистине Божествен
но действует Божественный Царь наш. Он видит пророчество; видит близ
кую минуту, когда ему надлежит исполниться; но еще нет орудий к исполне
нию оного. Он взирает не телесным оком Своим, но Своим всеведением, и 
потребное тотчас обретается. Абие обрящета осля привяза'IW и жребя с ним. 
Чудесно, как найдено сие орудие, но и то не менее чудесно, как оно взято. 
Отрешивша, nриведи та Ми, глаголет Он двум ученикам. Господи! - могли бы 
сказать посылаемые, - как можно сие сделать: отрешить чужое осля, неиз
вестным посланникам, и вести, куда не знает хозяин? Подлинно, сие могло 
затруднить апостолов; подлинно, видимая несбыточность повелеваемого 
могла сопровождаться пелослушанием посьтаемых, если в другом случае 
встреченное ими затруднение сопровождалось и бегством, и отречением 
от Господа; и тогда бы дело разрушилось и пророчество не исполнилось. 
Но и здесь Божественное ведение Царя нашего провидело готовность по
сылаемых, а Божественная власть Его над сердцами укрепила их против 
всякого сомнения. То же ведение провидело вопрос хозяина осляти: почто 

отрешаета? Та же власть над сердцами предварительно дала на сие с виду 
нимало не убедительный для незнакомоrо, но на самом деле непреобори
мым оказавшийся ответ: Госnодь требует (Лк. 19:31). И посланные взяли и 
nривели осля, не зная чье; и хозяин осляти отдал его, не зная, кому и на 
что. Между тем народ мног, не царски созванный, но пришедъtй в праздник 

(Ин. 12: 12), не по гласу проповедника, но по славе воскресения Лазарева, 
исходит в сретение Иисусу; и, объятый внезапным восторгом, вместо при
готовленных украшений постилает Ему ризы, вместо царских знамен и 
оружия вземлет ветви древесные; предшествует, последует, восклицает 
кроткому Царю, без всякой царской пышности несомому спокойно осля
тем, которого никакая человеческая рука не приобучала до сей минуты ни 
к какому бремени. Как произошли все сии нечаянности? Поистине, сие 
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все бысть, да сбудется рече-нное прорО'Ком.. Сбылось несбыточное, дабы ясно 
было видно, что действует Тот, у Которого не из'НR.М.ожет всяк глагол (Л к. 1 :37). 

llзощрим взор - и увидим в самом событии новое пророчество еще 
более дивного события. 

Вход Господень в Иерусалим не есть простое изъявление настоящего, 
но паче пророчество и предзнаменование будущего воцарения Его. Царство 
Его не есть сей Иерусалим, который вскоре разрушат, или земля Иудейс· 
кая, которую вскоре опустошат и поработят, но Церковь, которой и врата 
адова нt одолеют (Мф. 16: 18). Осля и жребя, на котором Он восседает для 
царского Своего шествия, означают два рода людей, над которыми Он при· 
шел духовно царствовать, - иудеев и язычников. Осля подъяремное есть 
образ иудеев, долго носивших на выях своих иго закона, иго, егоже- призна
ется лучший из них - ни отуы наша, ни мы возмоzохом. понести (Деян. 15: 10), и 
которое поэтому нужно было переменять на иго Христа благое и бремя Его 
легкое. Жребя необученное знаменует язычников, не укрощенных учени
ем, не знающих закона. Апостолы беспрепятственно беруг жребя и осля; то 
есть апостолы, несмотря на препятствия, покоряют Царствию Христаву 
иу.цеев и язычников. Господь восседает на жребя; осля за ним последует; то 
есть сперва покоряются Царствию Христову большею частью язычники, а 
когда предопределенные из язычников войдут в полноту Церкви, тогда и 
оставшиеся иудеи обратятся и постигнут их. Необученное жребя благочин
но несет на себе Царя; то есть невежественные и своевольные прежде языч· 
ники вскоре образуются учением и заповедям и  Христовыми. Ризы пости· 
лают Царю; то есть совершенные последователи Христовы все свое отдают 
Ему. Дети приемлют и славословят Царя, то есть сердца, детские по просто
те и искренности, приемлют Христа верою, прославляют Его любовью. 

О значении входа Господня в Иерусалим 
Иннmсентий Херсонский. 

«Пос.мдние дни земной жизни Иисуса Христа• 

Обозревая служение Иисуса Христа, припоминая, как Он поступал до сего 
времени, как тщательно уклонялся всех случаев, где усердие народа могло 
дойти до необдуманных действий в Его пользу; как часто самим последова· 
телям и ученикам Своим запрещал объявлять всенародно ,  что Он есть все
ми ожидаемый Царь Израилев; как, наконец, постоянно отвергал всякую 
земную почесть, отдалял все поводы к той мысли, что Он имеет какие-либо 
виды на престол Своих праотцев по плоти; припоминая, говорю, все это 1! 
взирая на Иисуса Христа в продолжение настоящего дня, иной может по
думать, что Им приняттеперь как бы другой, противоположный образдей
СТВИJI, что Он намерен, сообразно всеобщим ожиданиям, действительно 
•вить Себя видимым Царем Израиля и восстановить престол Давида, хотя 
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не в таком плотском виде, как то воображали многие из иудеев. Между тем 
Божественный Учитель истины оставался непреложно тем же, чем был 
прежде; и торжественный вход Его во Иерусалим совершен с полною уве
ренностью, что чрез несколько дней в сем же Иерусалиме Его осудят на 
смерть, предадуг язычникам и пригвоздят ко кресту как величайшего пре
ступника. Что же после сего была за цель столь необыкновенного поступ
ка? Для чего допущен о  Богочеловеком, чтобы пред самым страданием и 
смертью воздан был Ему некий вид царственной почести, от коей Он так 
постоянно уклонился во время Своего служения? Подобным снисхождени
ем Его к патриотическому восторгу народа, искавшего видеть в Нем вос
становителя престола Давидова, не могла ли даже питаться в народе меч
тательная надежда земного царства Мессии, которую Он старался искоре
нять столь ревностно? Самым врагам Иисусовым не давалось ли чрез сие 
благовидного предлога обвинять Его в каких-либо земных замыслах? Воп
росы сии, зани мавши е  еще святого Иоанна Златоуста, тем паче должны 
остановить на себе наше размышление, что вшествие Иисуса Христа в 
Иерусалим не раз подвергалось превратным толкам врагов христианства. 

Евангелисты Матфей и Иоанн, повествуя о входе в Иерусалим, замеча
ют, что событие сие последовало вследствие предсказания пророка о та
ковом вшестви и  во Иерусалим Мессии. Посему на вышеприведенные воп
росы можно бы отвечать (как и отвечали некоторые), что Спаситель, Ко
торый еще Своему Предтече благоволил сказать, что Ему надобно исnм
нить ВСЯ'К'JЮ правду, и по воскресении ученикам Своим объявил, что на Нем 
надлежало исполниться всему, nисанному о Нем Моисеем и пророками, 
восхотел исполнить и nророчество о входе Своем во Иерусалим, и при
том буквально, дабы те из иудеев, кои знали и понимали сие пророчество 
(а такие были),  не имели права сказать, что на Нем сего не исполнилось. 
Но таким ответом дело было бы решено только наполовину; потому что 
выражения евангелистов да сбудется рече-нное пророком, да испмнится Писа
ние н прочие означают не nричину события, а указание на пророчество о 
событии; так как и вообще Мессия имел сделать то или другое не потому, 
что пророки п редставляли Его поступающим таким или другим образом, 
а напротив, пророки изображали Его в том или другом виде потому, что 
Ему надлежало no другим nричинам иметь сей, а не другой вид. Посему 
полного ответа на вопрос о цели торжественного вшествия Иисусова в 

.Иерусалим должно искать не в предсказании, которое само зависело от 
с:обытия, а в существе и обстоятельствах самого события. 

И действительно, обращая внимание на служение Иисуса Христа, и 
особенно на Его отношение к народу иудейскому, нетрудно приметить, 
что такое событие, как торжественное вшествие в Иерусалим, было нуж
lfо, и именно пред Его страданием. 
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Иисус Христос пришел на землю как Спаситель всего рода человечес
кого; но пришел яко Мессия, обещанный предварительно народу иудейс
кому и имеющий среди него явиться миру. Как обетованный Израилю Мес
сия, возвещен Он Пресвятой Деве Марии при самом Его зачатии, а при 
рождении - пастырям вифлеемским; как обетованный Израилю Мессия, 
указан Он Иоанну Крестителю, а Иоанном - народу; как обетованный Из· 
раилю Мессия, Он учил, творил чудеса, обличал, пророчествовал, и проч. 
Кто из иудеев был внимателен к учению Иисуса Христа и Его деяниям и 
судил беспристрастно - тот давно мог признать Его в своем сердце Мес
сиею, хотя бы и не слыхал торжественного объявления об Его достоин
стве. Но для большей части народа требовалось, чтобы Он Сам всенарод
но объявил Себя Мессиею, предвозвещенным пророками; в народе господ
ствовало даже мнение, что Мессия откроется хотя внезапно, но так торже
ственно, что о приходе Его узнают все иудеи во всех концах света. В сем 
ожидании, конечно, было не без мечтательности; н о  было нечто и совер
шенно справедливое, основанное на предсказаниях прораков и на самом 
существе дела; ибо явлению такого великого и необыкновенного лица, как 
Мессия, по необходимости надлежало прийти во всеобщую известность. 

Но сего-то самого и не было еще сделано доселе. И исус Христос не 
только не именовал Сам Себя прямо Мессиею, но часто даже ученикам 
Своим запрещал называть Себя пред народом этим именем, поступая в 
сем случае по плану Своей Божественной премудрости. Посему некото
рые с истинным или притворным усердием говорили Ему громко: Даколе 
души жzши взе.млеши? (долго ли Тебе держать нас в недоумении?) Аще Ты ecu 
Христос, tщы нам не обинуяся (скажи нам прямо) .  Для удовлетворения всем 
сим нуждам, для отклонения всех недоумений Сыну Человеческому над· 
лежало явиться дщери Сноповой в полном виде Царя кроткого, дабы она, 
отвергнув в Нем Жениха своего, не могла сказать, что отвергла Его по 
неведению. И вот в сем-то самом и состояла главная цель настоящего тор
жественного входа Иисусова в Иерусалим! Это было для всех иудеев все
народным объявлением, что Иисус Христос есть их истинный Мессия. 
Неоспоримым доказательством сего служат собственные слова Его, про
изнесенные Им пред вратами Иерусалима: «О, если бы ты хотя в сей день 
твой уразумел, что служит к спасению твоему!» Выражение ден.ъ сей твой 
показывает чрезвычайную важность настоящего события для народа 
иудейского, ту важность, которую мы сейчас усвоили ему. Действительно, 
дш.м си.м с отвержением Мессии навсегда была решена судьба народа Из· 
раильского. В таком случае подлинно, если бы ученики умолкли, то заго
ворили бы самые камни. Так время было важно и невознаградимо! 

Нетрудно усмотреть, почему такому всенародному объявлению, что 
Иисус Христос есть Мессия, надлежало последовать не прежде, как пpil 
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самом конце Его служения. Непременным следствием его со стороны си
недриона и мело быть если не принятие за Мессию, то решительное пре
следование Иисуса Христа и Его смерть; но смерть прежде сего была бы 
безвременна, потому что еще не было положено прочное основание Цар
ству Божию н а  земле, для учреждения коего сошел на землю Сын Божий. 
С другой стороны, если бы Иисус Христос, объявив Себя Мессиею, и сле
довательно, по понятиям народа Царем Израиля, оставался на земле до
лее, то народ иудейский ,  вероятно, не удержался бы от беспокойных дви
жений и произвел бы во имя пришедшего Мессии восстание против Рима. 
Теnерь краткость времени, протекшего до страданий Иисуса Христа, не 
позволила мечтательности народной дойти до подобной крайности, а 
крест Его решительно полагал конец в последователях Его всем подобно
го рода замыслам. Независимо от сего, нельзя не приметить, что для вхо
да во Иерусали м  избран был, и,  конечно, не без особенного намерения, 
тот самый день ( 1 О марта),  в который в каждом семействе избирали агн
ца, имевшего служить Пасхою. Кто видел в агнце пасхальном не один при
поминательный знак прошедшего благодеяния Божия, оказанного пра� 
цам иудеев в Египте, н о  и прообразование великого Агнца Божия, имев
шего прийти для искупления грехов всего мира (а такие люди были), 
для того такое совпадение времени долженствовало быть весьма поучи
тельно. В самом деле, после Своего входа во Иерусалим, остальные дни 
до Своей смерти Иисус Христос обращался между народом не иначе, как 
жертва, видимо обреченная на заклание: дни сии проведены были и Им 
Самим, и врагами Его именно в приготовлении к Его смерти. 

Что касается до самого образа вшествия во Иерусалим и его подробнос
тей, то в сем отношении явно паступлено в сообразность древнему проро
честву, и поступлено с величайшею мудростию. Несмотря на некоторую, по 
сей nричине, неизбежную торжественность, все было предусмотрено так, 
чтобы исполнение пророчества не послужило пищею для народной мечта
тельности о земном царстве Мессии. Между почитателями Иисуса Христа 
было немало людей важных и богатых, которые по одному слову Его могли 
бы доставить Ему всё нужное для того, чтобы явиться дщери Сионовой в 
величии Царя Израилева. Но Он не делает сего; является всему Иерусали
му с обычною для Него простотою, смирением, даже убожеством. Его име
нуют Царем Израилевым; Ему поют: осапна; пред Ним сыплют ветви, пости
лают одежды, - почести, выражающие величайшую любовь, искренность 
и силу усердия, но где торжественная колесница? Где вооруженные слуги? 
Где царские украшения? Все это заменено двенадцатью учениками, столь 
)J(e убогими, как и Учитель, ослицею и осленком, взятыми на вреМJI у дру
ГИХ! .. Самый последний из владельцев никогда не ЯВЛJVICJI в такой простаrе 
и убожестве, как теперь - Иисус! Все, чем украшался вход Его, состоало из 
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непрнтворной радости и усердия народа и учеников Его, так что вниматель
ный наблюдатель уже теперь мог видеть ту святую истину, изреченную впос· 
ледетвин пред Пилатом, что Царство Иисуса Христа не от мира сего. 

Посему, вслед за отцами Церкви, можно сказать о сем торжественном 
входе еще гораздо более, а именно, что целью его было между прочим и 
намерение, одушевлявшее все поступки Иисуса, -уничтожить в уме Своих 
соотечественников мечту о земном царстве Мессии. В самом деле, мни· 
мым основанием сей мечты служили преимущественно те места у проро
ков, где Мессия описывается как Царь. Иисус Христос всенародно показал 
теперь, как можно быть Царем-Мессией, описанным пророками, и в то же 
время быть совершенно чуждым земного владычества. После сего нет ни· 
какого места той ложной мысли, которая сделалась впоследствии времени 
так всеобщею между иудеями: то есть что пророчества о Мессии, по их рез· 
кой противоположности, не иначе можно согласить, как допустить двух 
Мессий: одного сильного - Царя, Сына Давидова; другого - бесславного, 
страждущего и умирающего, от колена Ефремова. Иисус Христос с нрав· 
ственно-духовным величием Своим, со Своим страданием и смертию со
вместил в Себе в сем случае то, что в предсказаниях пророков о Мессии 
казалось земным, частным и местным, именно, чувственное явление все
му народу Израильскому в виде Царя, едущего на молодом осле, и приня· 
тне от Иерусалима всенародных почестей в качестве Сына Давидова. 

Если бы, приметим еще, в торжественном вшествии Иисуса Христа в 

Иерусалим заключалось что-либо противное существовавшему тогда граж· 
данекому порядку вещей, что-либо неблагоприятное для тогдашнего римс· 
кого правительства, то возможно ли, чтобы римская стража, всегда строгая, 
а особенно усугублявшая свою бдительность во время праздников, не обра· 
тнла никакого внимания на это шествие? Но подобного внимания нисколь
кь не обращено. Возможно ли, чтобы сие событие осталось в совершенной 
неизвестности для игемона иудейского, человека подозрительного и весь
ма строгого, который для поддержания римского самовластия охотно упот
реблял огонь и железо при самых не важных подозрениях? Но Пилат, как из 
всего видно, нисколько не знал или не заботился о сем событии. Не очевид· 
но ли после сего, что, по мнению самой римской стражи и начальства- сви· 
детельство, сильнее коего и нельзя желать,-вшествие Иисуса Христа в Иеру
салим не только не заключало в себе ничего песовместимого с видами рим· 
ляп, с выгодами кесаря, но и не выходило из обыкновенного порядка вещей? 

Обратимся, наконец, к самим врагам Иисусовым: кто сильнее их моr 
клеветать на Него? И кто готовее был на клеветы против Него всякого 
рода? Однако при всей злобе своей они не осмелились п оставить Ему в 
вину входа Его в Иерусалим ни в синедрионе, ни пред Пилатом: так дело 
сие было чисто, невинно, свято. 



387 Страстная: седмица 

Торжественный вход Господа нашего 
Иисуса Христа в Иерусалим 

(Ин. 1 2: 12-19; Мф. 21 :  1-1 1 ;  14-17; 
Мк. 1 1 :  1-1 1 ;  Лк. 19: 29-44) 

Свящ. М. Некрасов. «Душеполезиое чтеиие", 1875 

Прежде шести диий Пасхи прииде Иисус в Вифаиию. Так, святой евангелист 
Иоанн начинает свой рассказ о входе Господа нашего Иисуса Христа в 
Иерусалим. На этот раз Господь пришел сюда из небольшого городка Еф

раима, лежавшего на краю дикой и страшной пустыни Сорокадневной. 
В ней три с половиною года назад Он приготовлил Себя сорокадневным 
постом к великому служению на спасение рода человеческого: в эти же 
места Господь Иисус по воскрешении Лазаря удалился на короткое время 
до наступления Своих страданий, для приготовления к ним. Укрепив Себя 
молитвенною беседою к Богу Отцу, Он шел из Ефраима в Иерусалим, как 
Агнец, на заклание ведомый. По пути Он зашел в Вифанию к друзьям Сво
им, которые п риготовили для Него вечерю. 

Весть о пришествии Спасителя всегда предваряла Его. Посему, как толь
ко стало известно, что Он в Вифании, толпы людей устремились туда; 
люди, видевшие Лазаря воскресшего, пожелали видеть Воскресителя; не 
видавшие Лазаря тем сильнее пожелали видеть и Лазаря, и Иисуса. Как 
бы удовлетворяя общему желанию, Спаситель на другой день пошел в 
Иерусалим. Многочисленные толпы, пришедшие в Вифанию, сопровож
дали Его; многочисленные толпы, не успевшие прежде прийти в Вифа
нию, шли Ему навстречу; у всех было одно желание - видеть Иисуса, про
рока из Галилеи, Воскресителя Лазаря. Но здесь произошло то, что обык
новенно бывает, когда множество народа собирается в одно место, что
бы видеть что-нибудь, - почти никто, или только немногие видят. За мно
жеством народа Господь был виден только шедшим подле Него. Это весь
ма естественное препятствие еще более усиливает и без того горячее 
желание видеть Его. Н о  вот Он останавливается; бесчисленные толпы 
группируются около Него; у всех один вопрос: что там такое? Что Он де
лает? Не творит ли Он чуда? Не говорит ли речи? 

В самом деле, там происходило что-то не совсем обыкновенное: изве
стно, что Иисус Христос всегда ходил пешком, а между тем Он посылает 
теперь двух учеников в близлежащее селение за ослом с явным намерени
ем не идти, а ехать в Иерусалим, и это тогда, когда до Иерусалима было 
так близко, всего каких-нибудь версты полторы. 

«Пойдите, говорил Он двум ученикам, в противолежащее селение; во
шедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто 
liз людей никогда не садился; отвяжите его и приведите. И если кто cnpo-
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сит вас: зачем отвязываете? - скажите ему так: он надобен Господу. По
сланные пошли и нашли, как Он сказал. Когда же отвязывали молодого 
осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: 
он надобен Господу. И приведи его к Иисусу и, накинув одежды свои на 
осленка, посадили на него Иисуса» (Лк. 19: 30-35). Здесь н е  знаешь, чему 
более удивляться, всеведению ли Господа, обнимающему все не только ве· 
ликое, но и малое, или по корности учеников и послушанию хозяина осла; 
одни беспрекословно идут исполнять поручение, если и не невозможное, 
если и не опасное, то во всяком случае странное; а другой по одному сло
ву: он падобсн Господу, - отдает неизвестным людям для неизвестной цели, 
быть может, все свое состояние. Не образ ли это истинного последовате
ля Христова, который должен оставить все, чтобы следовать за Господом? 

Когда бесчисленные толпы, так горячо желавшие видеть И исуса, уви· 
дали Его, крик восторга невольно вырвался из груди тьмочисленного на
рода: Осанна! осапна! магословен грядый во им.я Господа! Ocauua в вышних! (то 
есть да спасет, или да сохранит тебя Всевышний). В жару усиливавшегося 
все более и более восторга многие снимали с себя одежду и постилали по 
дороге, по которой ехал Спаситель, другие резали финиковые ветви и, 
потрясая ими в воздухе, с восторгом восклицали: Ocauua! Шествие приня· 
ло торжественный, царский вид. Так действительно на Востоке встреча· 
ли царей; так не особенно давно иудеи встречали Симона вождя с хвалеп11r 
ем и ваиями ( 1  Макк. 13:51); так персы устилали миртами дорогу Ксерксу 
при переходе его в Европу ... Посему нет ничего удивительного, что те, 
которые видели в Иисусе Мессию, думали, что теперь-то настал час, когда 
Он откроет царство в Иерусалиме, что Он затем туда и идет, чтобы сесть 
на престоле Давидовом и судить языки ... Восторг их не знал границ; им 
уже чудилось, как пред возлюбленным Месснею склоняются и цари, и цар
ства, и сами они занимают видные места в Его царстве. Другие, хотя и не 
признавали в лице Иисуса Мессию, тем не менее видели в Нем великого 
пророка; они рады были сему случаю, чтобы выразить Ему свое уважение 
и свою благодарность за то добро, которого так много сделал Иисус из 
Наэарета. Наконец, третьи (таких, конечно, была большая часть) были 
увлечены общею радостью, общим восторгом: они радо вались, торжество
вали, громко кричали осанпа, сами не давая себе отчета в этом. Но то не
сомненно, что все радовались, радовались искренно, чистосердечно. Увы! 
Это была последняя радость Израиля! После того в истории этого бла· 
I'ОСJIОвенного некогда народа мы слышим только стон и плач: этот сто!!, 
этот плач вот уже около двух тысяч лет раздается, а скоро ли он кончится?! 

По всему было видно, что такое радостное, торжественное настрое
ние нравитс• Сыну Человеческому. Он, не отказавшийся торжествовать 
скромное брачное торжество в Кане, не мог не радоваться при виде этой 
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всенародной радости. Были, однако, люди, которым не иравилось это тор
жество. Смотрите, вот приближаются к нашему Спасителю некоторые 
люди; они очень озабочены, на лице их тревога, не то испуг, не то досада. 
Кто они? Что и м  надо? Богатая одежда показывает, что они не принадле
жат к простому классу народа. Вот они подле Самого Спасителя. Смотри
те, какие на них большие хранилища, какие длинные воскрилия! Это дав
нишние враги нашего Спасителя, это фарисеи. Удивительное постоянство! 
Как тень за телом, так они всюду за Иисусом: нигде не оставляют Его в 
покое, всюду следят за Ним. Послушаем, что-то они скажут Господу. 

�ител:ь! - говорят они, - вели им замолчать, запрети ученикам Своим. 
Видите ли, они заботятся об участи своего народа! Кому неизвестны эти 
народолюбцы? «Смотри,  торжество становится слишком шумным, как бы 
на него не обратили римляне внимания». Так под личиною любви к отече
ству скрывают они свою злобу. Запрети ученикам СвО'/J.М. Но разве одни уче
ники ликуют? Торжествует весь народ; из уст всех слышится: Осан:на! Что 
нужды? Фарисеям хочется унизить торжество Господа в своих и Его гла
зах. «Ведь все это дело затеял небольшой кружок Твоих учеников, а за них 
достанется всему народу>>. Так тешится бессильная злоба! Что же ответил 
Спаситель? Если оии умолкнут, то камни возопиют, то есть что это событие 
предвидено и предназначено Промыслом Божиим, что посему никакие 
усилия человеческие не могут отвратить его; что достоинство Мессии Он 
так ясно доказал Своими делами, что никакая злоба не может затмить его. 
Фарисеи, отличные знатоки Священного Писания, в чем нужно отдать им 
справедливость, не могли при этом не вспомнить замечательного проро
чества Захарии: Скажите дщери Сионовой: се Царь грядет к тебе, кроткий, сидя 

на осяиуе и молодом осле, съtж nодмрем:ной (Зах. 9:9). Пророчества сего они 
никогда, ни прежде, ни после не относили к другому лицу, кроме Мессии. 
И потому они п ринуждены бьmи замолчать, затаив злобу. 

Появление злобных фарисеев среди ликующего народа было темным 
облаком на светлом и ясном небе. Оно не могло не пробудить скорбных 
чувствований, печальных мыслей в Сыне Человеческом. Между тем ше
ствие приблизилось к спуску с горы Елеонской. Пред глазами народа от
крылся весь Иерусалим, тот Иерусалим, при мысли о котором трепетало 
и теперь еще трепещет сердце иудея, Иерусалим, которого никогда не за
бывал и не забывает иудей даже до настоящего времени, Иерусалим, град 
священный, град Царя Небесного, столь любезный, столь дорогой для 
иудея, что он клялся им как особенною святынею. «Если забуду тебя, Иеру
салим, - говорили иудеи,  - забудь меня, десница моя ... Поэтому что уди
вительного, если теперь при виде Иерусалима народная радость достиг
ла высшей степени, и торжественное осанн.а! в виду священного города 
еще громче раздавалось из уст тех израильтян, которые в лице Иисуса 
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Христа видели Мессию? «Итак, вот вожделеннейший момент, которого 
они с таким нетерпением ожидали, о котором так горячо молилисьf ·Вос
стани же, Иерусалиме! Подними главу твою, дщи Сионя! Светися, свети
ся, Иерусалим! Ликуй ныне и веселися, Сион !  Се Царь твой грядет! Па
дет гордая претория! И от востока, и запада, и севера, и юга приидут и 
поклонятся тебе язьщы! Такие, конечно, мысли и чувства волновали их 
сердце, и от избьrrка сердца уста немолчно восклицали: осанна. 

Но в противоположность радостному чувству народа, наш Спаситель 
был иреисполнен скорби, и скорбь Его была так велика, что, не вмещаясь 
в сердце, выразилась в обильных слезах. Спаситель плакал. Ах! Мог ли не 
плакать Тот, Кто пришел спасти погибшее? Пред Ним Иерусалим ,  тот Иеру
салим, о котором Он прежде сказал: Невозможно есть погибпути прораку 'Кро
ме Иерусалима (Лк. 13:33). Итак, вот это гнездо фарисеев, избивших про
роков и камнем побивших посланных к ним! Вот храм, н о  это уже не дом 
молитвы, а вертеп разбойников! Вот дома первосвящен ников, где так без
наказанно осудят Его, и поруrаются Ему, и осмеют, и оплюют Его! Вот пре
тория Пилата, где, признавши Его невинным, п редадут н а  бичевание и 
затем на распятие! Вот те улицы, где Он падет под тяжестью креста! А вот, 
наконец, за городом виднеется ужасная Голгофа с своим великим крес
том! Но не собственная участь занимает нашего Господа. Не о Себе Он 
плачет, а о Иерусалиме и детях его. О, если бы эти безм е р ные страдания 
послужили во спасение всем людям, и первее иудеям,  с р одникам Его по 
плоти! Но этого не будет! Пред Сердцеведцем будущее, как настоящее: 
Он знает, что вместо настоящего осанна!- этот же самый народ неистово 
будет кричать: Pacnнu, распни Его! Он видит, как этот н екогда возлюблен
ный народ отвергается Богом, как римские войска осаждают этот самый, 
ликующий теперь Иерусалим, как рушатся стены города; горит храм, сот
ни тысяч иудеев избиваются мечом, другие сотни тысяч отводятся в плен 
в рудники, и весь Израиль, как пыль ветром, рассевается по лицу вселен
ной и становится притчей и поношением для всех народов, - видит, и 
слезы невольно катятся из Божественных очей Его! Увы!  Печальна участь 
христаубийственного народа на сей земле. Что же ждет его на Страшном 
Суде? Но и этого мало. Взорам Его представляется будущая история Цер
кви Его. Ах, сколько и там печального! Сколько христиан своим поведе
нием бесчестят Его святое имя! Сколько христиан своими делами вто
рично распинают Сына Божия! Как часто честолюбие первосвященни
ков и книжников раздирает Церковь Христову\ Как часто гордость Пила· 
тов попирает все святое на земле\ Мог ли при сем н е  плакать Тот, Кто 

пришел пострадать и умереть за спасение рода человеческого? 
Проникнуrый до глубины души грядущими бедствиями, долженствую

щими разразиться первее всего над Иерусалимом, Спаситель воскликнул: 
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«0, если бы ты хотя в этот день, благоприятствующий тебе, понял, что 
�лужит к благосостоянию твоему! Но это скрыто от очей твоих! И вот, 
придут на тебя дни, когда враги твои поднимут насыпь против тебя, окру
жат тебя, стеснят тебя со всех сторон, разорят тебя до основания, побьют 
детей твоих среди тебя и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не 
узнал времени, в которое так чудно посетил тебя Бог»! Увы! На этом са
мом месте, где Спаситель произносил эти слова, чрез 38 лет после сего 
римляне построили окопы и со всех сторон окружили Иерусалим высо
ким валом, так что нельзя было ни войти в него, ни выйти из него. 

МежДу тем шествие приблизилось к Иерусалиму. Тогда, по выражению 
евангелиста Матфея, потрясеся весь град. Оставшиеся в Иерусалиме с недо
умением спрашивали: кто это? В честь кого устроено это торжество? Это 
Иисус, отвечали им, Пророк, Иже от Назарета Галилейского. И сопро
вождаемый бесчисленным множеством народа Иисус вошел в храм, как 
Господь храма. Здесь тотчас приступили к Нему слепые и хромые. На этот 
раз их особенно было много; в надежде получить большую милостыню от 
усердия богомольцев, эти несчастные сходились в Иерусалим на праздни
ки большими толпами; и всем им преподал Спаситель исцеление. Эти чу
деса не могли н е  усилить восторга сопровождавших и встречавших Гос
пода. Но когда дети стали повторять во храме восклицания, слышанные 
ими на пути от отцов, и начали взывать: Осан:н.а Съту Давидову! - перво
священники и книжники закипели негодованием и сказали Ему: «Слы
шишь, что они говорят?» Иисус Христос отвечал: «Да! а разве вы не чита
ли: в устах юнъtх и груднЪtх детей Тъt приготовил, Мне хвалебную песнЬ?» 

Поразительна было продолжение этих слов в псалме Давидовом; да
лее следовало: Вопреки враждующим против Тебя, дабъt сделатъ без.малвнъtМ.и 
врага и мятежника. Книжники не могли не припомнить про себя этих слов, 
и они связали им уста. 

Иисус Христос как Господь храма осмотрел все во храме. Но как время 
было уже позднее, то Он оставил храм и с двенадцатью учениками пошел 
из города в Вифанию, чтобы провести там ночь. 

Какой смысл соединяли иудеи с восклицанием: 
осанна в вышних, благословен. 

грядый во имя Господне, - и какое значение 
имеет оно в наших церковных службах 

«)Тyuten�нoe ч�ue», 1860 

Сим торжественным восклицанием иудеи приветствовали Спасителя при 
зетуолении Его в Иерусалим, незадолго до крестной смерти Его. Воспо
r.tинанию этого события Святая Церковь посвятила особое празднество в 
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так называемое Вербное воскресенье. В церковной службе на сей празд
ник, равно как и на Лазареву субботу, многократно повторяется воскли
цание: осанна в вышних, благословен грядъtй во и.м.я Господие. То же восклица
ние входит в состав песнопения, которое поется каждый раз на литургии 
вслед за возгласом священнодействующего об ангелах, поющих, вопию
щих, взывающих и глаголющих победную песнь. Но чем многократнее и 
чаще повторяется означенное восКлицание в церковных службах, тем 
нужнее знать, в каком смысле оно употреблено иудеями и употребляется 
в церковных службах. 

Прежде всего надобно заметить, что приветственные слова: осанна в 
выш'Них . . .  - читаются в 1 17 псалме, воспевающем торжество победы над 
врагами. Виновник торжества, по изображению псалма, шествует с поля 
брани во храм для принесения благодарственной жертвы Господу, даро
вавшему победу над врагами. Народ и священники с восторгом встречают 
грядущего во храм, шумными кликами выражают благожелания ему и при
зывают на него благословение Божие: осан:па в въtшних, то есть: да благо
поспешит ему Всевышний, благословен грядъtй во и.м.я Господне, то есть: как 
теперь по благословению Божию получил успех в борьбе с о  в рагами, так 
и впредь да будет во всех намерениях и предприятиях благословен ше
ствующий в храм Господа для воздания Его святому имени славы и чести. 

Трудно с точностью определить, какой именно победитель врагов из
бранного народа изображается в псалме, но кто б ы  он н и  был, нет сомне
ния, что под образом его nредставляется Христос ,  победитель врагов всего 
человеческого рода: греха, смерти и диавола; ибо некоторые стихи сего 
псалма Сам Он прилагает к Себе. Знали и иудеи ,  что псалом относиТся к 
Мессии; по свидетельству блаженного Иеронима, они употребляли его 
наряду с теми молитвами, в которых просили Бога о пришествии Мес
сии. Но если бы и не знали о таком значении псалма иудеи, современные 
Спасителю, то пальмовые ветви, с какими они встретили Его при входе в 
Иерусалим, могли привести им на память стихи псалма, п отому что пса· 
лом хорошо был известен им; он воспеваем был всеми в праздник кущей, 
в продолжение которого народ носил в руках древесные ветви. Пред вступ· 
леннем Спасителя в Иерусалим возбуждено было всеобщее к Нему внима· 
ние чудом воскрешения Лазаря. Враги Спасителя принимали меры, что
бы погубить Его и чрез то предотвратить взрыв народного усердия к Нему. 
Но, несмотря на козни врагов, оно обнаружилось самым торжественным 
�разом. Народ устроил царскую встречу Спасителю, входящему в Иеруса· 
лим. Смиренное вступление Господа в Иерусалим истолковано было иуде
•ми (за исключением немногих истинно веровавших в Него) согласно с 
их мечтами о Христе как земном могущественном царе. Им казалось, что 
наступила минута освобождения их отечества от власти римлян, что всту-
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nающий в Иерусалим Спаситель восстановит престол Давидов, покорит 
их власти все другие народы и вознесет их на высшую степень земного 
могущества и славы. На самое чудо воскрешения Лазаря они взирали как 
на залог предстоящих Иисусу Христууспехов в устроении земного царства, 
и этих одних успехов они желали Ему и ожидали от Него. Осан:на в въtшних, 
благословен. грядый во имя Господне, - вопияли они Ему, выражая это именно 
желание и ожидание, то есть да поможет Тебе Всевышний совершить бла
гополучно переворот в земной судьбе иудейского народа, восстановить 
царство Давидово. Что именно такое, а не другое значение имело в устах 
иудеев приветствен ное восклицание осанна в въtшних, благословен грядый во 
имя Господне, - это ясно видно из других восклицаний, какие они присое
диняли к сему восклицанию. Благословенно во имя Господа наступающее 
царство отца нашего Давида (Мк. 1 1 : 10). Благословен Царь, грядущий во 
имя Господне (Лк. 1 9:38). Благословен приходящий во имя Господне Царь 
Израиле в (Ин. 12:13) .  Осанна (да поможет Господь) Съту Давидогу (Мф. 21 :9). 

Слыша такие восклицания, Спаситель не мог не сожалеть, что иудеи 
возлагают на Него несбыточные, не соответствующие цели Его прише
ствия на землю надежды. Вступая в Иерусалим, Он совершенно чужд был 
намерений, свойственных царю земному, царю-завоевателю, каким иудеи 
хотели видеть Мессию. Сами иудеи, если бы отложили предвзятые поня
тия и мечты, легко могли бы заметить, что подобных намерений не было 
у Иисуса Христа. Воинственному царю надлежало бы совершить въезд в 
Иерусалим на коне, животном, употреблявшемся на войне, а не на таком 
животном, на котором имели обычай ездить лица, отправлявшие мир
ные гражданские должности, (на осле) и на котором по самому пророче
ству Захарии, без сомнения известному иудеям, должен был предстать 
nред ними Мессия в образе Царя кроткого, невоинственноrо. Горько бьто 
Спасителю, что иудеи, торжественно встречая Его, ожидали от Него того, 
чего Он не мог и не хотел сделать для них. Самые почести, оказанные 
Ему при сем случае, не радовали Его. Когда в сопровождении ликующего. 
народа стал Он спускаться с горы Елеопекой к городу, Он не мог удер
жаться от слез, взглянув на него. Душа Его возмутилась при мысли о не
счастной судьбе, ожидающей этот город и всю страну за то, что иудеи от
ринут своего Мессию, не захотят принять от Него то, что Ему надлежало 
и что Он готов был сделать для их блага . ..  о, если бы ты (Иерусалим), 
rоворил Он со слезами, - хотя бы в сей день твой узнал то, что служит к 
благосостоянию твоему! Но сие сокрыто от очей TBOJIX•. · 

Но, сожалея об ослеплении Своего народа, о несбыточных мечтах и 
ожиданиях, с какими он взирал на Него в эти минуrы, Спаситель не укло
нился от почестей, какими сопровождаемо было Его вшествие в Иеруса
лим. Напрасно некоторые из фарисеев предлагали Ему унять восторг наро-
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да. Он отвечал им: «Я вам сказываю: если они замолчат, то камни возопи
ЮТ» (Лк. 19:40). Когда Он вступил в храм и дети стали взывать Ему: осанна 
Сыну Давидову!- враги Спасителя снова выразили Ему свое недовольство и 
негодование на эти почести, но Он сказал: «Разве вы не читали: в устах юных 
и грудных детей Ты приготовил Мне хвалебную песнь»? (Мф. 21 :  16.) Зачем, 
спрашивается, Спаситель принимал царские почести и торжественные в 
честь Его восклицания от народа, когда смысл, какой соединяем бьт наро
дом с этими восклицаниями, не мог быть Ему приятен? Спаситель хотел 
внушить всем и каждому, что Он действительно есть Царь, но Царь не зем
ной, что Он действительно пришел основать Царство, но Царство не от 
мира сего (Ин. 18:36), что Он есть Царь духовный и пришел водворить на 
земле, доселе бывшей под владычеством греха и проклятия, Царство прав
ды, мира и радости о Дусе Святе, иначе говоря, Царство благодати. Таким 
образом, торжественное событие входа Господа Иисуса Христа в Иеруса
лим было знаменательно собственно в духовном отношении, именно озна
чало духовную власть, какую Спаситель долженствовал восприять над ми
ром после крестных страданий и смерти Своей. Вот почему это событие 
празднуется Святою Церковию с такою торжественностью. Вот почему 
Святая Церковь в своих службах научает нас многократно повторять в честь 
Спасителя те же радостные восклицания, какими иудеи приветствовали Его! 
Но само собою разумеется, что наша радость при воспоминании сего собы
тия должна быть отлична от радости иудеев, какую они выражали во время 
самого события. Само собою понятно, что восклицания осан:па в вышних 
должны иметь в устах наших свой особый смысл; совершенно отличный от 
того, какой они имели в устах иудеев. В чем же состоит сие отличие? 

Иудеи восклицанием осан,на приветствовали Спасителя как имевшего, 
по их мнению, основать земное царство; мы сим восклицанием привет
ствуем Его как Царя духовного, владычество Коего открывается собствен· 
но в душах верующих во имя Его. Иудеи приветствовали в лице Христа 
будущего победителя врагов избранного народа и всемирного завоевате
ля, видя залог Его будущих успехов в чуде воскрешения Лазаря; напротив, 
мы, яко победителю смерти и ада, вопием Ему осаюш, и в воскрешении 
Лазаря видим залог общего воскресения. Иудеи восклицанием ocmma ис· 
прашивали Христу помощи Всевышнего для одоления предстоящих Ему 
трудностей всемирного завоевания и устроения земного царства; напро
тив, мы, зная, что вход Спасителя в Иерусалим был шествием Его на воль
ные страдания и смерть ради нашего спасения, приветствием осакна вы· 
ражаем молитвенное желание пред Богом Отцем, да будуг сии страдания 
и смерть благопоспешны и спасительны для нас, да не лишит Он нас учас· 
тия в плодах искупления, да омоет наши грехи Кровию Единородного Сына 
Своего и да сподобит нас достигнугь вечного блаженства. Подобное сему 
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значение имеет осан.н.а и в литургии; так как в той части литургии, где упот
ребляется это восклицание, содержится действенное воспоминание стра
даний и смерти Спасителя. В сем случае мы как бы так взываем: Боже Orчel 
Во3Любленный Сын Твой, единожды принесши Себя в жертву за грехи 
наши на крестном жертвеннике, благоволит доселе являться на алтарях 
христианских в качестве бескровной жертвы. Да будет сия жертва, пред 
которою мы возносим свои молитвы, угодна пред Тобою, благопоспеши 
ей, Всевышний, быть благоплодною для душ наших, осан.шz в в'Ышnих. 

Почему иерусалимские отроки в знании веры 
оказались более успевшими, нежели 

первосвященники и ученые? 
Из Беседы н.а освящен.ие храма свяmи7W!Я Стефан.а Перм.ского 

Видевше же архиерее и киижницы 'Чудеса, яже сотвори, и ompO'Кu зовуща в 'Цеfжви 
и маголюща: осанна Оыиу Давидову, н.егодоваша (Мф. 21 :15) .  

Какое это странное явление в Иерусалимском храме! Христос Царь 
кроткий и спасающий, входит во храм, творит благодетельные чудеса, дает 
хромым хождение, слепым прозрение - и  на это негодуют. Оrроки благсг 
rовейно приветстоуют Его: осан.н.а сын.у Давидогу - и на это негодуют. И кто 
же? Архиереи и книжники, люди, которые, конечно, удобнее детей мог
ли узнать Христа и лучше их рассудить, какого благоговения и прославле
ния Он достоин. 

Как могла произойти эта нечаянность, что иерусалимские отроки ока· 
зались в знании веры более успевшими, нежели первосвященники и уче
ные? Мысль о Христе и ожидание пришествия Его пред временем сего при· 
шествия весьма распространены бьmи не только между православными в 
Церкви ветхозаветной, но даже и между неправославными. С уверенное· 
тъю говорит самарянка: Вем, яко Мессия nfruuдeme магсшм'Ый Xfrucmoc: егда Той 
приидет, возвестит нам вся (Ин. 4:25) . И примечательно, что у нее видно 
понятие о Христе не так грубое, как у многих плотских иудеев: она не пред· 
ставляет Его земным царем и завоевателем, а совершеннейшим руководи· 
телем к истинному богопознанию и богопочтению. Если самарянка непра
вославная, имевшая, как обличал ее Господь, пять мужей и еще шестого без 
имени законного мужа, - если женщина, которой тем менее удобно было 
снискивать духовную мудрость, чем более она предана была чувственнос
ти, знала, однако, о Христе так немало, -то не более ли знания о Нем nред
полагать должно в современных ей православных иудеях, не омраченных 
преобладающими страстями и пороками? Итак, иерусалимские отроки 
могли в Иерусалиме от добрых отцов и матерей слышать то же самое, что 

говорила на кладезе Иакоалевом самарянка: Мессия nfruuдeщ магашсый .Xfm-
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стос- воовестит нам вся. И когда они услышали еще, что явился Иисус, Ко
торый возвещает Царствие Божие и тайны Божии,  хотя не без притчей, 
указует пути к блаженству, призывает к покаянию и прощает грехи, требу
ет веры и над верующими творит спасительные чудеса, исцеляет неизле
чимых, изгоняет злых духов, воскрешает мертвых и тем являет в Себе силу 
Божескую; тогда и детского, недозрелого разума при неомраченном страс
тями сердце достаточно бьто, чтобы ожидаемого, дотоле неизвестного 
Христа узнать в лице Иисуса. Когда же они услышали, что Иисус грядет в 
Иерусалим, увидели путь к Иерусалиму и улицы Иерусалима полными на
родом, еретающим и сопровождающим Его с торжественными восклица
ниями; тогда, чтобы удобнее.принять участие в торжестве, они устреми
лисЪ во храм, еще не занятый народом, и здесь, устроясь в особый детский 
собор и лик, возгласили входящему во храм Господу: Осан1tа Оыну Давидову! 
Может быть, и некоторые от князей, которые вероваша в Него, но фарисей 
ради не исповедаху. да не из сонмищ изгнаны будут (Ин. 12:42) ,  отеческою влас
тью послали в сей собор своих детей, чтобы хотя чрез них облегчить свою 
совесть исповеданием Христа с меньшею опасностью от фарисеев, от стро
гости которых сих исповедников защищал их детский возраст. 

Мысли свт. Феофана на плач Иисуса Христа 
в Иерусалиме (Лк. 1 9: 38-41) 

Народ взывает: осан'IШ!-а Господь плачет. Не совершается ли нечто подоб
ное и при наших торжествах церковных? Тогда видимость была торжествен· 
на; но Господь смотрел на то, что бьто в душах невидим о,  и видел его дос· 
тойным плача. И у нас видимость на праздниках всегда празднественна; но 
таково ли бывает внутреннее всех настроение? Иной не понимает совсем 
силы и значения праздников; иной чутьем темно ощущает нечто и ясно 
ничего не видит; и мало кто и видит, и чувствует, и располагается достойно 
празднеству. Жертв праздники наши берут много, но с колько из них отде
ляется Господу и братиям? Или ничего, или самая незначительная малость, 
все почти берет чрево и суетность. От Господа укрыться это не может, и не 
дивно, если Он, говоря по-человечески, плачет, когда мы издаем торже
ственные возгласы. Таковы"Го искупленные, оправданные, усыновленные! .. 
Дали обет, приняли обязательство - духом ходить и похотей плотских не 
совершать, а тут у них что идет? Сыны Царствия хуже последних рабов! .. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТF.ЛЬ 
К ПОВЕСТВОВАНИЮ О ВХОДЕ ИИСУСА ХРИСТА 
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б) Ф. Надеждии. Вшествие Господне в Иерусалим. «Духовная беседа», 1 859. 
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От ПОПЕДЕЛЪНИКА 
до вечера среды 

Проклятие смоковницы 
(Мк. 1 1 : 1 2-14; Мф. 2 1 :  1 8-19) 

На другой день поугру Иисус Христос пошел с учениками 
из Вифании в город и взалкал. И, увидев издалека близ до
роги одну смоковницу покрытую л истьями,  пошел, не най
дет ли чего на ней; но, пришедши к ней, н ичего не нашел 
на ней, кроме одних листьев,  хотя, судя по времени, смок· 
вы не могли быть с нее обобраны. И сказал ей:  «Чтобы от
ныне никто не вкушал от тебя, и впредь да не будет от тебя 
плода вовек!» Все ученики слышали этот приговор. 

О символическом и нравственном 
знаменонании проклятия смоковницы 

Св. Иоаии Златоуст 
Для чего проклята смоковница? Для учеников - чтобы их 
ободрить. Поелику Он всегда благодетельствовал и никого 
не наказывал; между тем надлежало Ему показать и опыта 
Своего правосудия и отмщения, дабы и ученики, и иудеи 
узнали, что Он хотя и мог иссушить, подобно с моковнице, 
Своих распинателей, однако же добровольно предает Себя 
на распятие и не иссушает их; то Он и не захотел показать 
этого над человеками, но явил опыт Своего правосудия над 
растением. 

Св. Исидор Пелусиот 

Господь не без причины проклял смоковницу (не думай сего, 
пенасытимый испытатель Божественного ! ) ,  но с намерени· 
ем показать неблагодарным иудеям ,  что и для наказания име
ет Он достаточную силу. Поелику во всех чудесах Его виде
ли, что никому не причиняет ничего скорбного, то предпо
лагали, что может только благотворить, не и меет власти 
подвергать злостраданию порочных. Посему примерам су· 
щества неодушевленного уверяет, что может и наказывать, 
но не соизволяет сего по благости. Итак, дерево засохло, 
чтобы устрашить людей. Но соединен с сим в месте и таи11· 
ственный некий смысл, по преданию от мудрых старцев до-
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шедший до нас; а именно: что смоковница есть древо преслушания, лис
тья ее употреблены были преслушными для своего прикрытия; и челове
колюбиво проклята она Христом, чтобы не приносила более плода, по
служившего причиною греха. Ибо второе пришествие Бога будет уже не 
для вочеловечения, но для воздаяния каждому за соделаиное им. 

Листья бе3 плодов 
Георгий Конисский, apxuen. Белорусский 

На другой день после торжественного входа Своего в Иерусалим Хрис
тос Спаситель возвращался туда из Вифании, где имел ночлег в гостепри
имном доме праведного Лазаря, и на пути взалкал: утру, говорит еванге
лист, возвращъся во град, взал:ка (Мф. 21 :18) .  Тот, Кто сорок дней постился 
пред началом евангельской проповеди, Тот, Который говорил о Себе: Мое 
брашно естъ, да сотворю волю Пославшего Мя и совершу дело Его (Ин. 4:34), 
Сей великий Постник  Учитель, теперь, ранним утром взалкал, и, увидев 
издалече с.мтсовии'/!,у едииу при пути, прииде к ней,

· чтобы хотя плодами ее 
утолить алчбу Свою .. .  Видно, накануне, при встрече Его в Иерусалиме ник
то не позаботился принять Его в дом свой и предложить Ему трапезу . . .  Но 
и на смоковнице плодов не было: Ни'Что же обрете на ней, тО'К.Мо листвие 
едино. И вот, Он изрекает суд Свой над бесплодным деревом: Да николиже 
от тебе плода будет во веки! (Мф. 21: 19). 

Приступим вслед за Христом к сей бесплодной смоковнице и подума
ем: кого она знаменовала в свое время и не укрывает ли она и нас под свои
ми листьями? Дерево ни разума, ни чувства не имеет, а потому ни закону, 
ни преступлению не может подлежать. Кого же она изображала? Без со
мнения, прежде всего сонмище иудейское, которое только листвием зако
на, только одними обрядами прикрывалось, а о делах закона, ·о внутрен
нем благочестии вовсе не радело. Ходили, например, иудеи в храм и при
носили тучные жертвы и в то же время враждовали друг на друга, убивали, 
обманывали, брали взятки, правды не творили, ворам поблажали. Пото
му-то Бог и говорил им чрез Исаию пророка: Что Мш .ммжество жертв ваr 
ших? Испол'Ш'It естъ всесожеи'/JЯМи: тука tшt1.{ев и крове ЮН1Jов и козлов ш ХОЩ_)t • •  
Не приходите являтися Мш, и ходити по двору Моему ш nрил.ожите! (1 :  1 1-12.) 
Хранили иудеи посты, как и фарисей о себе сказал: Пощуся двакраты в су� 
ту (в неделю). Но что это были за посты, Сам Бог говорит о сем чрез того 
же пророка: Аще в судех и сварех (ссорах) nоститеся и биете nястыtи смиренна
го, векую Мне поститеся и хощете ус.лышану бъtти с воп.п.ем, гласу ваШ&М)t Не тm<:� 
вого поста Аз избрах (Ис. 58: 4-5 ). Молились фарисеи долгими молитвами, и 
передко выходили для того на распутия, дабы видел их народ и почитал 
святыми; но эти мнимые святые, вторгаясь в дома бедных вдовиц, похища
ли их последнее достояние ... Давали беспрекословно иудеи и десятины на 
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церковь по закону. даже от таких ничтожных вещей, как о городные ово
щи, но в то же время совсем забывали самое главное в законе: суд, милость 
и веру! {Мф. 23:23). Наблюдали они и чистоту внешнюю в пище и питии, 
показывали себя опрятными, благоговейными и благочестивыми, но и эта 
чистота и наружный вид благочестия были печисты в очах Божиих, как 
изъяснил Спаситель: горе вам кnижnиуъt и фарисее, Я'КО очищаете внешняя CICIIЯ1t
ниyъt и бл.юда, вnутръ же ecme nшты хищеnия и штравдъt. 

Наконец, иудеи созидали гробницы телам пророческим и говорили: 
о, когда бы мы были во дни отец наших, мы не были б ы  общпиками им в 
крови пророков! А сами между тем дышали убийством на Самого Христа, 
и потому Спаситель говорил им: Сами свидетелъствуете, яко сътове ecme из

бивших прортщ - и въt исnштите меру Ome?& ваших! (Мф. 23: 30-31 ). Так, иудеи, 
державшие закон только на языке, а не в сердце, были подобны смоков
нице бесплодной, одни только листья на себе имеющей! 

Но пора, братие, оглянуться нам и на самих себя. Не таковы лИ и наши 
дела, какие бьmи у иудеев? Не подобны ли и мы оной бесШiодной и прокля
той смоковнице? Ах, друrи мои! И у

' 
нас листьев немало, а Шiодов не видно 

ни единого! Что как не листья наша молитва, когда приходим в церковь не 
затем, чтобы с кротким мытарем вздохнуть и Богу помолиться, а затем, что
бы с гордым фарисеем повеличаться и похвалиться, и притом хвалиться не 
постами и подаяниями на церковь, а новомодными нарядами и убранства
ми? Что как не листья наша исповедь, когда исповедующийся не ощущает в 
сердце ни страха, ни сожаления, не имеет живой крепкой веры в Того, чья 
Кровь очищает грехи, не дает ни Богу, ни отцу духовному твердого обеща
ния отстать от грехов, и лишь только выходит из церкви, как тотчас же и 
возвращается на прежние греховные дела? .. Не листья ли, - дрожа и сам, 
как лист, сие говорю, - не листья ли одни и самое причащение Тела и Кро
ви Господней, когда причастившийся не успеет вкусить Тела Сына Божия и 
обагрить уста свои Его Кровию, тотчас же снова изменяет Ему, как Иуда: 
соединяясь со Христом, сделавшись с Ним едино тело, он снова расторга
ет сей святейший союз, прилепляясь шгпрежнему к миру и плоти? .. Одни 
листья у нас и самая милостыня, и все благотворения, когда я одною рукою 
бросаю, а другою отнимаю, - копейки даю, а тысячи беру, когда я бедных и 
невинных насущного хлеба лишаю, а тех, кто льстит мне, обогащаю, - ког
да благотворю потерявшим честь и совесть, а не богобоязненным, - испол
нителям воли моей, а не Божией ... Итак, и у нас все одни только листья да 
листья, а где же плоды? Или и мы скажем, что не пришло еще время смок
вам, как сказал евангелист о бесплодной смоковнице? Но ведь мы не дере
во, которое нуждается для приношения плодов в весне, лете и осени ... Для 
плодоношения, то есть для исполнения обязанностей наших, нам дана це
лая жиэнь ... И в весну юности, и в лето мужества, и в осень старости мы 
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можем и должны приносить Творцу нашему сладкие плоды добрых дел. Не 
препятствует нам в том и самая зима, не только естественная, но и духов
ная, то есть всякие беды и скорби. Тогда только окончится для нас время, 
удобное для приношения, когда постигнет нас кончина жития и предсмер
тная болезнь отнимет у нас и разум, и чувства. Вот тогда, и только тогда, хотя 
бы мы и пожелали, не сможем уже ничего сделать Богу угодного! .. 

Хозяин ждет от своего сада плодов в том случае, если он каждое дерев
цо прилежно окапывал, удобрял, от бурь и насекомых защищал, во время 
засухи поливал. Так, Бог говорил у пророка о ветхозаветном Израиле: Ви

ttоград быстъ возлюблен:но.му в розе, на .месте тучне: огражден:ием. оградих его и 
tЖonax и насадих лозу избранну, и создах столп посреде его и предтичилие ископах: 
и ждах, да сотворить гроздие, и сотвори терние (Ис. 5: 1-2). Но кто может 
исчислить все благодеяния Творца, коими Он во всякое время, каждый 
день и час наделяет нас, ограждая нас Своею сильною рукою от врагов 
видимых и невидимых, осыпая нас дарованиями, телу и душе благопот
ребными? Он благодетельствует нам, но и от нас ждет плодов, а находит 
только все листья да листья! .. Что же, братие? Ужели мы захотим услы
шать и о себе тот же приговор, какой разгневанный Бог произнес некогда 
ветхозаветному в инограду Своему - народу еврейскому праведным судом 
Своим? Отн.им.у. говорит Он, от винограда ограждение его, и будет в расхище
ние: разорю стену. и будет в попрание: оставлю виноград Мой, и 1€ таму не обре
жется, ниже псжопается и взъtдет на нем, я1€оже на лядине (борозде) ,  терние: и 
обяа1€ам заповем. (повелю), еже не одождити на него дождя (И с. 5: 5-б ). Станем 
ли ожидать для себя оной ужасной :клятвы, которая иссушила до самого 
корня бесплодную смоковницу, которая рассеяла иудеев по лицу всей зем
ли, соделала их презренными у всех народов и, что еще более ужасно, ос
тавила их пребывать в неверии, по оному приговору Спасителя: Да ни1€� 
лиже от тебе плода будет во веки? О, грозное слово, паче ужасного грома и 
молнии, до самой внутренности души проходящее и сожигающее ... 

Не будем же подражать беззаконному сонмищу иудейскому, не станем 
ожидать проклятия Божия на самих себя; постараемся быть достойными 
Божия благословения - не листья только, но и плоды добрых дел прино
ся Делателю душ наших - Христу Спасителю. Алчет Он и теперь спасе
ния нашего - поспешим же утолить Его алчбу обильными и сладкими смок
вами добрых дел, чтобы за сие Он благословил нас в здешней жизни изо
билием плодов земных, а в блаженной вечности сподобил вкушать от сла
достей небесных, уготованных избранникам Его! Аминь. 

Свт. Феофан. «Мъtсли на 1€аждъtй день zoiJa,. 
Господь осудил смоковницу на бесплодие за то, что по виду она так была 
nокрыта листьями, что надлежало быть на ней и плодам, которых на деле, 
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однак9, не оказалось. В применении к жизни христианской листья означа
ют внешние дела благочестия и внешние подвиги, а плоды - внугренние 
расположения. По закону так: первые должны происходить из последних; 
но по снисхождению к немощам - крайняя мера: последние должны разви
ваться вместе с первыми. Когда первые в силе, а последних нет и в зароды
ше, то отсюда выходит ложь жизни, которая в ыражается так: казаться, но 
не быть. Вначале, может быть, и не имеется это несчастное настроение в 
мысли, а потом оно является незаметно и установляет собою строй жизни. 
Кто наляжет слишком на внешность и пристрастится к ней, у того внима
ние к сердцу закрывается, чувства духовные глохнуг и водворяется холод
ность. На этой степени жизнь духовная замирает; остается вид благочес
тия без силы его. Поведение совне исправно, а внугрь все навыворот. След
ствием этого - бесплодие духовное: делаются дела, но они вот - мертвые. 

Смоковница, по крытая листьями, была благолепна на вид, но не удос
тоилась одобрения от Господа, потому что не было на ней плодов, а пло
дов не было потому, что не было внутренней плодородительной силы. 
Сколько таких смоковниц бывает в нравственном смысле! На вид все ис
правно, а внутри ничего нет. Степенны, честны и все христианское ис
полняют, а духа жизни о Христе Иисусе не и меют; оттого не имеют пло
дов живых, и то, что есть в них, только кажется плодом ,  а не есть. В чем 
же дух жизни о Христе Иисусе? На это скажем: одно в нем есть от Господа, 
а другое от нас. Что от Господа, то, собственно, и есть плодородительная 
духовная сила; а что от нас, то есть только приемник этоi:f силы. О после
днем и позаботься больше. Тут корень - чувство, что ты погибающий, и 
что если не Господь - погибнешь; отсюда во всю жизнь, п р и  всех делах и 
трудах - сердце сокрушенно и смиренно. Далее, как преднее безвестно, а 
врагов много и спотыкание возможно поминугно, то - страх и трепет в 
содевании спасения, и непрестанное вопияние: «Имиже веси судьбами, 

спаси мя•. Горе почивающему на чем-нибудь, кроме Господа; горе и тому, 
кто трудился для чего-нибудь, кроме Господа! Спроси себя трудившийся в 

делах, которые считаются богоугодными: для кого трудишься? Если совесть 
смело ответит: только для Господа, - добре, а если нет - то ты созидаешь 
дом на песке. Вот несколько указаний о плодородном внугреннем духе. 
Посему и о прочем разумевайl 

Свящеиник Буткевич. Новейшее экзегетическ.ое тол:кованиt. 
«Жизнъ Господа нашего Иисуса Христа» 

При рассмотрении евангельских повествований о проклятии смоковни· 

цьr, мы не должны упускать из виду слова Марка: .. и в идя издалека смО' 
ковницу, имеющую листья• (ка\ Юwv auкt1v a1to �акр68еv ёxouaav q>uЛЛа), а 
также и указание Матфея на то, что смоковница была покрыта лucm'ЬЯ!ttU· 
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Нужно заметить, что палестинская смоковница nрежде всего расnускает 
почки, а затем уже листья. Когда же листья смоковницы достигли извест
ной величины и известного количества, тогда уже можно надеяться най
ти на дереве по крайней мере несколько зрелых смокв. Вследствие этого 
всю историю проклятия с моковницы можно nредставить следующим об
разом. Проходя из Вифании в Иерусалим, Иисус Христос nочувствовал 
голод. Он осматривается вокруг и видит вдали (a1to �акр68Еv) одну смо
ковницу (J.l\av t1tt 'tf\c; 6oou); (Мф. 21 :19), которая отличалась от всех дру
гих смоковниц, в о  м ножестве находившихся на том nути, тем, что имела 
уже листья. :В то время года (то есть в конце марта или в начале аnреля) 
это было совершенно необыкновенным явлением. Но так как плоды смо
ковниц развиваются раньше листьев, ибо листья развиваются только вме
сте с созревнем плодов, то на дереве, покрытом листьями, Христос, оче
видно, уже мог ожидать также и смокв. Правда, появление листьев на смо
ковнице было, собственно говоря, слишком раннее и даже преждевре
менное; тем н е  менее множество листьев давало право ожидать, что на 
дереве есть также и п реждевременные или ранние плоды. Таким обра
зом, нет ничег·о уди вительного в том, что, по евангельскому рассказу, 
Иисус, увидя с моковницу, покрытую листьями, подошел к ней с целью 
найти несколько смокв, чтобы утолить Свой голод. 

На первый взгляд кажется как будто бы странным, каким образом Иисус 
мог высказывать Свое негодование на дерево, которое не имеет своей воли, 
а следовательно, ни в чем не может быть и ответственным, на дерево, кото
рое возрастил Его Небесный Отец и облек этим множеством роскошных 
листьев; непонятно, как Он мог проклясть это дерево только за то, что оно 
не могло удовлетворить Его голода и обмануло Его надежду, когда оно само 
не могло располагать собою. Чтобы яснее понять это загадочное, на первый 
взгляд, поведение Иисуса, мы прежде всего должны бросить взгляд на ry 
внутреннюю связь, в которую поставлено это событие. Иисус Христос тор
жественно, как Царь Израилев, равно ожидаемый и иудеями и язычника
ми, вошел в Иерусалим сопровождаемый толпами народа и встречаемый 
необыкновенными приветствиями: «Осанна Сыну Давидову! Благословен 
rрядый во имя Господне» 1 Затем Он посетил храм Иерусалимский, «И осмот
рев все» (ка\ 1tq>фЛ.e\j/cXJ.LEVOc; 1tcXV'tct),  вечером возвратился в Вифанию (Мк. 
11 :11) .  На следующее утро, снова желая посетить Иерусалим и храм, Иисус 
11а пути совершил настоящее чудо. Таким образом, проклятие смоковницы 
11аходится в средине между тем, что Христос уже видел в Иерусалиме и хра
ме пред совершением этого чуда, и тем, что Ему предстояло еще сделать в 
Иерусалиме (то есть очищение храма). Отсюда само собой представляетсJI 
весьма вероятным, что это чудесное знамение непосредственно относилось 
k той последней борьбе, которую вел Христос с односторонними предста-
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вителями иудейского теократизма. Вот почему нельзя отрицать того взгля· 
да многих евангельских толкователей, по которому в проклятой смоковни
це нужно видеть образ самого Израиля. К этому, с одной стороны, дает по
вод ветхозаветная символика, а с другой - мы имеем основание думать, что 
Сам Христос именно так смотрел на это чудесное событие. По вышеуказан
ному взгляду лучших евангельских комментаторов, это чудесное событие 
есть не что иное, как дополнение Божественным действием того, что рань
ше Христос высказал в притче о смоковнице только на словах (Лк. 13: б-9). 
Притча о смоковнице осталась как бы незаконченною. Христос заключиЛ 
ее просьбою виноградаря не срубливать смоковницы еще на один год в на
дежде, что, может быть, хоть в этом году она принесет плод. «Господин! -
сказал виноградарь, - оставь ее еще и на этот год, пока я окопаю ее и обло
жу навозом, не принесет ли она плода; если же нет, то в следующий год еру· 
бишь ее». И вот теперь, когда общественное служение И исуса Христа уже 
почти оканчивалось, когда были употреблены все средства для спасения и 
обращения погибших овец дома Израилева, когда почва, на которой росла 
приточная смоковница, была, как только воЗможно, удобрена, - оканчивал
си и тот год, который выпросил у Господа виноградарь для своей любимой, 
но бесплодной смоковницы. Отсюда понятно, что такое евангельское про
клятие смоковницы и какой оно имеет в себе глубокий смысл. Это действие 
символически пророчественное, указывавшее именно на тот суд, который 
должен был совершиться над Израилем, и притом совершиться чрез тех, 
пред глазами которых было совершено это символически пророчественное 
действие и которые вскоре сами с удивлением увидели чудесное исполне
ние слов Христовых (то есть чрез учеников). Отсюда понятен и весь смысл 
этого чудесного события. Смоковница, как мы сказали, была образом лож· 
ного Израиля. Христос ищет на дереве плодов, потому что на этом дереве 
находились уже листья. Хотя еще и для Израиля не наступило времени жат
вы (то есть последнего суда) , но так как на нем были п р изнаки плодов 
листья Божественного откровения (закон, пророки, жертвоприношения, 
храм и различные религиозные богооткровенные обряды) ,  то от него нуж· 
но было ожидать и ранних плодов. Израиль должен был раньше других на· 
родов уверовать в обетованного Мессию, потому что он раньше других на· 
родов был подготовляем к этому необыкновенными ,  сверхъестественными, 
Богооткровенными средствами, как и на евангельской смоковнице былlf 
листья в такое время, когда все другие смоковничные деревья еще не име
ли их. Но иудейский народ упорно отверг Ангела завета, который шел в cвoii 
собственный храм; дерево, полное листьев, не имело, однако, плода. Господь 
•гневается• на смоковницу и проклинает ее, говоря: «Да не будет же впредь 
от тебJ1 плода вовеК». Вследствие этого смоковница засыхает, израильский 
народ, не принесший плодов даже после усердного, сверхъестественноrо 
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ухода за ним, перестает быть народом Божиим, народом сверхъестествен· 
ного обетования. Смоковничное дерево, проклятое Господом, пока не выб
рошено долой совсем, не уничтожено; оно еще остается по-прежнему при 
пуrи, но уже навсегда обречено быть бесruюдным и засохшим; жизненные 
токи в нем прекратились, и само оно стало существовать только как немой 
исторический памятник своей прежней кипучей и небесполезной для про
ходящих жизни. Никто уже на этом дереве не найдет плода, чтобы уrолить 
свой голод и бодро дойти до Иерусалима. А не такова ли судьба и иудейско
го народа? Он не уничтожен совсем, он остался в мировой истории и даже 
продолжает существовать еще и теперь, но только как грозный, бездушный 
и безжизненный памятник прошлого; только как сухая мумия, взглянув на 
которую, всякий пугни к  невольно подумает лишь о том, что когда-то и в ее 
груди била ключом бурная, кипучая жизнь. Не уверовав во Христа, иудейс· 
кий народ стал уже неспособным к жизни: он уже перестал носить на себе 
плоды Божественного откровения, а потому и не в силах утолить религиоз
ного голода ни одного пуrника, идущего к небесному Иерусалиму. 

Иисус 'Христос на замечание о засохшей 
смоковнице внушает ученикам о силе веры 

(Мк. 1 1 : 20-26; Мф. 21 :  20-22) 
Поутру. проходя тем же пуrем ,  что и вчера, ученики Иисуса Христа с изум
лением увидали, что смоковница, красовавшаяся листьями при дороге, за
сохла до корня. Петр тотчас же обратил внимание Иисуса Христа на это. 
«Равви! - сказал он. - Посмотри: смоковница, которую Ты проклял, засох
ла•. Иисус Христос отвечал на это: «Имейте веру в Бога. Потому что, ис
тинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, то не только 
сделаете, что сделано с с моковницей, но ежели и этой горе (Масличной) 
скажете: поднимись и ввергнись в море! - и  не усомнитесь в сердце своем, 
НО поверите, что сбудется по словам вашим, - будет, что ни скажете. Пото
му сказываю вам: все, чего вы в молитве оросить будете, верьте, что полу
чите, и будет вам».  Не получите только тогда, когда бы вы захотели чудо
действенную веру употребить во вред ближнему: �·И (потому) когда стоите 
на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небес
ный простил вам согрешения ваши. Если же вы не простите людям согре
шений их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». 

Изгнание из храма торжников 
(Мк. 1 1 : 15-18; Лк. 19: 45-48; Мф. 2 1 :  12-13) 

•Пришли в Иерусалим. И вошел Иисус Христос в храм Божий, и начал из

Гонять всех продающих в нем и покупающих, и опрокинул столы меновщи-
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ков (иностранной монеты на священную) и места у продавцов голубей, и не 
позволял, чтобы кто проносил чрез храм какую-либо постороннюю вещь, и 
учил их: «Не сказано ли в Писании: дом Май дамам малитвы наречется для всех 
народов, а въt сдмали его (шумным торжищем беззаконной корысти),  хах вер. 
men разбойнихов? Услышавши это, книжники, старейшины народа и перво
священники (которые, конечно, если не больше, то хотя соизволением уча
ствовали в этом неуместном торжище),  придумывали, как бы погубить Его, 
но не находили, что бы сделать с Ним. Боялись Его. Он начал учить в храме, 
и весь народ неотступно слушал Его и был в восхищении от учения Его». 

Слова св. Иоанна Златоуста 
к 12-13 стихам 21-й гл. Евангелия от Матфея 

Об изгнании из храма торжников говорит и Иоанн ,  только говорит в нача· 
ле Евангелия, а Матфей в конце. Посему вероятно, что это случилось два 
раза, и притом в разное время, как видно и из обстоятельств времени, и иэ 
ответа иудеев Иисусу. У Иоанна говорится, что это случилось в самый праз
дник Пасхи, а у Матфея - задолго до Пасхи. Там говорят иудеи: Кое 31tQ.,I(enue 
Я8./IЯI!ШU нам1 (Ин. 1 1:18), а здесь молчат, хотя Христос и укорил их; молчат 
потому, что все уже дивились Ему. Тем большего достойны обвинения иудеи, 
что Христос не один раз делал это, а они все еще не переставали торговать 
в храме и называли Христа противником Божиим, тогда как и отсюдадолж· 
ны были видеть честь, воздаваемую Им Оrцу, и собственное Его могущество. 

Мысли свт. Феофана 
на 46 стих 19-й гл. Евангелия от Луки 

<<Мысли на кажд-ый депъ года• 

Дом. Мой - дом .мд4uтвы есть. И точно, только войди во храм, и уж позыва· 
ет тебя на молитву. Все тут так расположено и так делается,  чтобы распо
лагать и споспешествовать молитве. Посему, если хочеш ь  возгреть мо
литву в сердце своем, ходи чаще в храм Божий. Дома так не помолишься, 
как в храме. Есть такие, которые и дома тепло молятся, но если дома так, 

то насколько выше того в храме? Но, бывая в храме, не телом только бы· 
вай в нем, а более духом. Стань, где потише, и, зря умом Господа пред 
собою, изливай пред Ним душу свою. Мечтания разгоняй,  забот не допус· 
кай, и одному делу внимай - делу молитвы. Поднимай тяжелую душу горе 
и дебелость ее разбивай созерцанием вещей Божественных. Если есть что 
за тобою, сними с себя покаянием и обетом исправления. Если совесть 
не сыта, подбавь дел самоотвержения и любви. Стоя во храме, эаготов· 
ляйся и на все время, как будешь вне храма, не отступать от Господа мыс· 

лью, а выну предзреть Его пред собою, чтобы не подвиглись стопы твои с 
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правого пути на неправый. От этого, когда придешь в храм, тебе легче 
будет держать себя в нем как должно. А от достодолжного nребывания в 
:краме опять легче будет держать тебе внимание nред Госnодом, когда бу
дешь вне храма . . .  Итак, пойдет все выше и выше расти твое nребывание в 
Господе, а больше этого чего еще желать? 

Мысли свт. Феофана 
на 13  стих 21-й гл. Евангелия от Матфея 

«Мъи:.ли на каждъtй ден:ь года" 
Храм Мой храм .малитвы наречется: вы же сотвористе и вертеп разбайнико.м. 
Всем известно, что храм требует благоговейнства, собранности мыслей, 
уrлубленного богомыслия и стояния в присугствие Божием, однако кто ис
полняет это? В храм идут с желанием помолиться, nостоять в нем немного 
с теплым усердием, а потом мысли начинают бродить, и в голове происхо
дит торг еще шумнее того, какой встретил Господь в храме Иерусалимс
ком. Отчего же так? Оттого, что пребывание в храме есть отражение всей 
жизни. Как живут, так и в храме себя держат. Храм влияет и несколько 
поддерживает духовные движения, но потом обычное течение духовного 
строя берет свое. Потому, если хочешь, чтобы твое пребывание во храме 
было достойным стоянием пред лицом Господа, подготовляйся к тому жиз
нью обычною; ходи, сколько можешь, в молитвенном настроении. Этот 
труд доведет тебя до того, что и в храме все время простоишь благоговей
но. Это же благоговейнство воодушевит тебя на благоговейнство и в обыч
ной жизни. Так пойдешь все выше и выше. Помоги же, Господи, начинай! 

Примиреине кажущихся противоречий 
в повествованиях различных Евангелий 

об очищении храма 
Свящ. В. С. Марков. «О Евангмии от Матфея». 

«Лравославное обозрение», 1873 

Между повествованиями святых Матфея и Марка нельзя не признать не
которого различия,  которое состоит в том, что по сказанию Евангелия от 
Матфея выходит, что очищение храма от продающих и по купающих пос
ледовало непосредственно после входа Иисуса Христа в Иерусалим и на 
другой день утром произошло событие проклятия смоковницы, на кото
рой Иисус Христос не нашел плода (Мф. 21: 10-19). Между тем как в Еван· 
гелии от Марка говорится, что Иисус Христос изгнал из храма Иеруса· 
лимского продающих и покупающих уже на другой день после Своего вхо
да в Иерусалим, после того как Он проклял смоковницу, на которой не 
оказалось плода (Мк. 1 1 : 1 1-17). Из этих двух повествований выводят то 
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заключение, что они противоречат одно другому в определении дня очи· 
щения Иисусом Христом храма от торжников . 

Но это указание противоречия в Евангелии Матфея с Евангелием Мар
ка основывается на неправильном понимании цели и плана повествования 
Евангелия от Матфея. Для каждого внимательного читателя должно быть 
понятно, что Евангелие это имеет по преимуществу прагматический ха рак· 
тер. Евангелист Матфей не столько заботится о том, чтобы изложить собы· 
тия в хронологическом порядке, сколько о том, чтобы сгруппировать их (не 
нарушая, конечно, порядка общего хода событий) для доказательства пред
положенной им своей мысли. Из этого группирования фактов сообразно с 
известной идеей объясняется то, что, сказав о входе Иисуса Христа в Иеру· 
салим, евангелист Матфей непосредственно за тем передает и другой факт, 
случившийся в Иерусалиме, именно изгнание из храма продающих и поку
пающих, хотя это событие случилось уже на другой день, как об этом раз· 
дельно повествует евангелист Марк, которы й  излагает события так, как они 
случились по порядку времени. Евангелист Матфей решительно не обраща· 
ет внимания на то, произошло ли очищение храма в день входа И исуса 
Христа в Иерусалим или на другой день после него. Сообразно с своею це
лью евангелист Матфей не находит нужным подрdбно говорит о том, что, 

Иисус Христос, вошедши в Иерусалим, в первый раз не сделал здесь ниче
го особенного, но за повествованием о вшествии Иисуса Христа в Иеруса· 
лим он передает и замечательное дело, которое вскоре затем бьшо совер
шено Иисусом Христом; а потом упомянул и о том, что после входа Своего 

в Иерусалим Иисус Христос пошел в Вифанию и переночевал там, и на дру· 
гой день утром Он проклял смоковницу. Здесь замечательно то, что еванге
лист Матфей не говорит, в какое именно утро произошло это проклятие: 
прежде ли очищения храма или после сего, и таким образом не определяет 

точно самого дня совершения этого очищения, потому что не считает это
го важным для своей цели, а следовательно, и не противоречит точному оп· 
ределению времени этого события, сделанному евангелистом Марком. При· 
мером такой же неопределенности Евангелия Матфея в хронологическом 

отношении может служить 23 стих, следующий за речью Иисуса по поводу 

иссохшей смоковницы. Евангелист Матфей выражается таким образом: 
•Когда пришел Он (Иисус) в храм и учил, приступили к Нему первосвящен· 

ники и старейшины народа»,  и проч., тогда как из Евангелия Марка ясно 
видно, что это случилось уже на третий день после торжественного входа 
Иисуса Христа в Иерусалим. Таким образом ,  различие в повествованиях 

евангелистов Матфея и Марка о событии очищения храма заключается не 
в противоречии их, но в образе и цели изложения этого события. 

Еще более разностей находят в евангельских повествованиях об очи· 
щении храма Иисусом Христом, когда сравнивают сказания об этом со-
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бытии Евангелия от Матфея с повествованием о том же событии Еван
гелия от Иоанна. В Евангелии от Матфея событие очищения храма пред
ставляется случившимел пред последнею Пасхою, после торжественно
го входа Иисуса Христа в Иерусалим, незадолго до Его смерти (Мф. 21 :  
12-15) , между тем как евангелист Иоанн говорит, что Иисус Христос из
гнал из Иерусали м с кого храма продающих и покупающих в первое вре
мя Своего общественного служения, когда еще приближалась первая 
Пасха из тех, котор ы м и  обыкновенно измеряется время Его служения 
(Ин. 2: 1 3-16) .  Но И и сус Христос мог совершить очищение храма в пер

вое время Своего общественного служения, как и пред последнею Пас
хою. Вступая на поприще Своего общественного служения роду Челове
ческому, Он должен был явить Себя миру тем, Кем Он был на самом деле, 
показать Свое Божественное величие как Сына Божия (снедаемого рев

ностью о славе Божией) .  Поэтому при виде бесчиния в храме Божием 

Иисус Христос, вступая в общественное служение, должен был показать 

Свою власть над неуважающими святыню, обличить в невнимательнос

ти к Своему служению священников и левитов, возвыситься пред ними в 

глазах народа, показать Себя пророком, вообще приобрести Себе извес

тность посланн и ка неба и таким образом приготовить веру в Себя как 

Мессию. 

Очищение храма повторилось пред последнею Пасхою. Как скоро по

вторил ось прежнее нерадение к святому месту храма, Иисус Христос имел 

прямые побужден ия снова выгнать из храма продающих и покупающих в 

нем. Если Он для показания Себя небесным посланником прежде Своего 

вступления в общественное-елужение должен был с силою выразить Свой 

гнев на бесчинствующих в храме, то в конце Своего общественного слу

жения, когда Он был уже всем известен как великий пророк и когда, с дру

гой стороны, ненависть врагов Его достигла высшей степени, Он имел 

еще более побуждений вооружиться против нарушения благоговения в 

храме, чтобы, с одной стороны, укрепить в народе веру в Себя, а с дру

гой - не подать повода к обвинению в допущении религиозных беспоряд

ков. «Как Владыка дома, то есть храма, - говорит блаженный Феофилакт 

Болгарский, - Он ( Иисус Христос) выгнал из него торгующих, показывая 
сим, что все, принадлежащее Отцу, принадлежит и Ему. Сделал Он это и 
nотому, что имел попечение о благолепии храма». Еще большим подтвер

ждением мысли о втором очищении храма Иисусом Христом пред после

днею Пасхою как событии особенном, отличном от первого очищения 
nред первою Пасхою, служит то, что в Евангелии от Матфея, равно как и 
в других синоптических Евангелиях, событие очищения храма пред пос

леднею Пасхою рассказывается некоторыми особенными подробностJI· 

1.111, чем как то же событие описывается случившимся пред первою Пас-
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хою в Евангелии от Иоанна. Можно сказать более: общего между пове
ствованиями об очищении храма в первую Пасху и в последнюю находит
ся весьма немного, именно то, что Иисус Христос в том и другом случае 
очистил храм от продающих и покупающих, остальные же подробности 
повествований об этом событии совершенно различны. По Евангелию от 
Иоанна, иудеи спрашивали о власти, которою Он это сделал, и Иисус от
вечал на это символически: «Разрушьте храм сей; и Я в три дня воздвигну 
его» (Ин. 2:19); по повествованию же евангелиста Матфея, иудеи не спра
шивали Его о власти, по которой Он изгнал из храма п родающих и поку
пающих, вероятно, потому, что они уже знали ответ Его, данный им при 
первом очищении храма, а негодовали на Него только за то, что Он доз
волял детям восклицать Ему: «Осанна Сыну Давидову» , на что Иисус Хри
стос отвечал им словами пророчества: «Из уст младенец и ссущих совер
шил еси хвалу» (Мф. 21 :  15-16). Это отличие второго очищения храма, 
повествуемого в Евангелии от Матфея, от первого, находящегося в Еван· 
гелии от Иоанна, подтверждается и сказаниями евангелистов Марка и 
Луки, которые описывают второе очищение храма также отлично от ска
зания евангелиста Иоанна. В Евангелии от Марка н е  упоминается ни о 

каких вопросах со стороны иудеев, а говорится только, что книжники и 
первосвященники искали, как бы логубить Иисуса, но  в то же время боя· 
лись Его, потому что весь народ благоговел пред Ним, удивлялся учению 
Его (Мк. 1 1 :  18); по повествованию же Евангелия от Луки первосвященни· 
ки и книжники не тотчас после очищения храма, а уже после, может быть, 
на другой, или даже на третий день, спрашивали Иисуса, какою властию 
Он творил это (Лк. 20:12) .  

Все это доказывает различие между тем очищением храма, о котором 
повествует евангелист Матфей согласно с прочими синоптиками, и тем, 
которое передает евангелист Иоанн. Можно даже указать причины, по
чему евангелист Иоанн повествует только о первом очищении храма, 
между тем как евангелист Матфей (равно как Марк и Лука) - только о 

nоследнем. Причина этого заключается в том, что евангелист Иоанн изоб· 
ражает жизнь Иисуса Христа, начиная с первой Пасхи, о которой ничего 

не упоминается в Евангелии от Матфея; и так как евангелист Иоанн пи· 
сал свое Евангелие после всех других канонических Евангелий, то он по 
преимуществу и излагает те события, которые опущены в других Еванге
лиях. Итак, правильное понимание повествований об очищении храма, 
находящихся в Евангелиях Матфея и Иоанна, решительно устраняет вся· 
кие противоречия между этими сказаниями, убеждая нас в том, что в дей· 

ствительности Иисус Христос дважды изгонял из храма продающих и по· 

купающих в нем - в первый раз пред первою Пасхою, а во второй - nред 

последнею. 
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Изложение содержания речи Иисуса Христа 
по поводу пришествия эллинов 
и изъяснение ее (Ин. 12 :  20-36) 

Свящ. М. Некрасов. 
«Душеполезиое 'Чтеиие", 1875 

«Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины». Так 
начинает рассказ об этом событии святой евангелист Иоанн. <<Они подо
шли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, 
говоря: господин! Нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о 
том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказываЮт о том Иисусу». 

Пришедшие эллины бьmи, конечно, из числа тех, которые сознали пу
стоту языческого идолослужения. Это были, по выражению книги Дея
ний Апостольских ( 1 7:4) 'ЧI!cmuвuu (чтущие Бога) эллины и, приняв иудей
ское верование во единого Творца и Правителя мира, считали долгом в 
три великие праздника (Пасхи, Пятидесятницы и поставления Кущей) яв
ляться в Иерусалим для принесения жертвы Иегове. Они пазывались про
зелитами. Прозелитов бьmо два разряда: прозелиты правдъt, которые впол
не принимали иудейство, обрезывались и пр., и прозелиты врат, которые, 
отказавшись от язычества, не вполне принимали закон Моисеев, не обре
зывались. Будучи свидетелями торжественного входа Христова в Иеруса
лим, слыша о многочисленных чудесах, совершенных Иисусом Христом, 
эллины легко могли подумать, не Тот ли это, о Котором так много говорят 
и Которого с таким нетерпением ждут иудеи, то есть не Мессия ли это? 
И решились обратиться к Нему за решением своих недоумений о Его лице 
и, быть может, о каком-либо предмете веры. Можно думать, что это были 
прозелиты врат. Что н е  праздное любопытство влекло их к Иисусу Хрис
ту, это видно из слов их: <<Желаем видеть Иисуса», слово видетъ на языке 
Священного Писания не значит смотреть, а знать, дознать, на самом деле 
испытать (Лк. 2:26); видеть же Иисуса, смотреть на Него они могли и сами. 
Эллины не осмеливаются прямо подойти к Иисусу Христу, а обращаются 
сначала к Филиппу, и Филипп счел их просьбу столь важною, что не тот
час сказал о них Христу, а предварительно посоветовался с Андреем, и 
затем уже, и то н е  один, как бы не желая принять ответственность на себя 
одного, а вместе с Андреем, доложил о них Иисусу Христу! 

«Иисус же сказал им в ответ». Евангелист не говорит, кому сказал в 
ответ; нужно думать, что последующие слова относятся как к эллинам, 
так и к ученикам и народу вместе, что видно из стихов 24 и 34 этой же 
главы. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Пришло время 
распространять с.цаву Божию между язычниками; иудеи продолжают упор
ствовать, а язычники сами идут. Прежде Он говорил апостолам: «На пугь 
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sзык не идите" (Мф. 10:5), а теперь наступает час, когда нужно пропове
довать Евангелие не одним иудеям, а и язычникам, всему миру. Посему 
время идти на страдания, чтобы довершить дело искупления рода чело
веческого. Страдания Господа в Евангели и  называются славою, например: 

ныне прославшя Сын Человеческий. 
•Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на зем· 

лю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». 
Сравнивает Себя с зерном, а Свою смерть и погребение с посевом пшени
цы. Не к пророкам обращается, а к простому и поиятиому для всех явле
нию природы, потому что пред Ним не одни иудеи ,  а и язычники, кото
рые не знали пророков. Как зерно тогда только приносит плод, когда уми· 
рает под землею, так учение и дела Его тогда только принесуr плод спасе
ния, когда Он Своими крестными страданиями и смертию принесет Богу 
Отцу искупительную жертву за грехи людей. Сими словами Христос и уче
никам, и эллинам открывает тайну спасающей смерти Своей. Итак, пусть 
не смущаются ученики, что Он идет на смерть, и притом тогда, когда ста· 
ли обращаться к Нему язычники; вследствие смерти Его особенно усилит
ся проповедь Евангелия и уверуют язычники. Пусть и эллины оставят язы· 
ческую философию и уверуют в силу крестных страданий и смерти Сына 
Божия, и тогда само собою разрушатся их сомнения, и душа их найдет мир . 

..Любящий душу свою потеряет ее; а ненавидящий душу свою в мире 
сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто Мне служит, М н е  да последует: и 
где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой•. 
В этих словах Спаситель кратко излагает сущность христианского нраво
учения, подобно как в первых изложил сущность христианского вероуче
ния. Самоотвержение, простирающееся до готовности н е  щадить жизни 
своей за истину с надеждою сохранить душу для жизни вечной - вот чего 
требует Иисус Христос от Своих последователей. Эллинам особенно нуж· 
но было напомнить о самоотвержении, потому что основанием язычес· 
кой нравственности служило самолюбие. •делай другому хорошо, чтобы 
тебе самому было хорошо .. - вот правило их жизни\ Трудна заповедь Спа· 
сителя; но зато как высока награда за исполнение ее\ Истинный последо
ватель Христов будет там, где пребывает Сам Христос, то есть на небе - в 
вечной славе: его не только наградит, но и почтит Отец Небесный! 

•душа Моя теперь возмутилась: и что М не сказать? (это ли?) Отче! 
Избавь Меня от часа сего. Но на сей час Я и пришел. (Нет. Вот что скажу:) 
Оrче! Прославь имs Твое! •  

Мысль о предстоящих страданиях и смерти приводит в смущение душ'/ 
Сына Человеческого. Так тяжки эти страдания! Но потому"'l'о они тах lf 
драгоценны пред очами правды Божией. • Так бы не следовало говорить. 
пишет святой Иоанн Златоуст, - Тому, Кто убеждает других идти на смерть; 
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но на самом деле такие слова особенно приличны такому человеку. Что
бы не сказали, что Ему легко любомудрствовать о смерти, когда Он Сам 
недоступен для человеческих страданий, легко убеждать нас, когда Он Сам 
вне опасности, Он показывает, что и Он страшится смерти, однако для 
пользы других н е  отказывается умереть. Впрочем, это относится к вос
принятому И м  человечеству, а не Божеству. Хотя смерть приводит нас в 
трепет, как бы так говорит Господь, но все же мы не должны избегать ее. 
Ведь Я возмущен н ыне,  однако не говорю об избавлении от смерти, пото
му что надобно переносить то, чему следует быть. Не говорю: избавь Меня 
от часа сего; но что? Отче! Прослави имя Твое! Хотя смущение заставля
ет Меня говорить те слова, но Я говорю противное. Прослави имя Твое, 
то есть возведи Меня на крест. Этим показывает, что умирает за истину; 
ибо смерть Свою называет славою Божиею ... 

«Тогда пришел с неба глас: и прославил, и еще прославлю!» Прославил 
чудесами, могущественным действием учения Его на сердца верующих, на
пример, апостолов (Мф. 9:9; Ин. 6:68),  слуг первосвященнических (Ин. 7: 
32-40) ,  жены, воскликнувшей: блажmно чрево, носившее Тебя (Лк. 1 1 :27) и 
проч. И опять п рославлю ... даже во время безмерного унижения, во время 
самой смерти, особенно же воскресением, вознесением на небо, седени
ем одесную Мене и чудесным распространением Евангелия по всей земле. 

Это - третье с видетельство с неба об Иисусе Христе. Первое было 
при крещении, второе при преображении, третье теперь. Итак, в начале 
общественного служения Иисуса Христа, в средине и конце Сам Бог Отец 
свидетельствовал о Нем как о Сыне Своем. На Иордане небесный глас был 
слышан Иоанном Крестителем; для него он преимущественно и назначал
си, для укрепления веры его, что крещенный Сам есть действительно Аг
нец Божий,  вземляй грехи мира; на Фаворе глас был слышан тремя из
бранными r,�ениками, да веруют, что Учитель их - Сын Божий, Господь 
Моисея и Илии, и да н е  соблазнятся предлежащим Ему крестом. Теперь 
небесный глас раздается пред иудейским народом и первенцами из язы
ческого м и ра. Сам Спаситель говорит, что глас сей для народа. •Не для 
Меня был глас сей, н о  для народа .. , для опровержения мнения фарисеев. 
будто Он не от Бога, - мог ли быть не от Бога Тот, о Ком Сам Бог свиде
тельствует? -для того, чтобы если не теперь, то по крайней мере впослед
ствии в предстоящем Господу унижении видели Его славу и победу над злом. 

«Ныне суд м и ру сему» ... Мир, пред которым и над которым Христос 
произнес этот суд, представляли, с одной стороны, иудеи, зараженные 
фарисейством со своею мнимою святостью, с другой - язычники со сво
им легкомыслием в деле веры, со своею распущенностью в жизни. Своею 
смертию, Своим прославлением Он погубит мудрость мудрых и раз\'М ра
зумных отвергнет, покажет, что мудрые мира сего обезумели (Рим. 1 :22; 
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1 Кор. 1 : 19) ,  что их мудрость есть вражда против Бога, есть глупость и 
нечестие; что в учении только Христоном - свет и спасение для людей. 
«Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Князь мира - диавол, который 
чрез грехопадение получил не только доступ к л юдям ,  но и власть над 
ними, как над своими пленниками и рабами (Еф. 2:2). Особенно он владе
ет языческим миром чрез идолопоклонство. Он-то виновник того ослеп
ления и ожесточения, с каким иудеи преследуют Христа (2 Кор. 4:4). «Кня
зем мира, - говорит святой Кирилл, - называется не потому, чтобы был 
таким по правде, а потому, что обманом и хищением приобрел себе та
кую славу, при худобе тех, которые принимают власть его>>. Итак, чрез 
грех днавол владеет миром. Поелику же Иисус Христос Своими крестны
ми страданиями и смертию оправдал нас пред Богом во всяком грехе, а 
Дух Святой в таинствах усвояет нам праведность, приобретенную нам 
Христом, то, очевидно, днавол не имеет на нас никакого права. Он из
гнан будет вон; владычество его прекратится; идолы будут изгнаны вон; 
храмы разрушены; сам он, пораженный во главу, ввержен будет в тьму 
кромешную, где червь неусыпаемый и огнь неугасаемый. 

«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе>>. «Словами ког
да Я возшеtт �ду от зем.ли говорит о вознесении на крест и чрез крест о воз· 
несении на небо. Когда Я пострадаю и затем прославлюсь, тогда соберу под 
крест, как под знамя победное, всех Моих чтителей. Всех привлеку: иудеев 
и язычников, греков и римлян, варваров и скифов, богатых и бедных, сво
бодных и рабов, образованных и необразованных, философов и рыбарей, 
мужчин и женщин - всех. Привлеку. Так как их держит тиран и сами по себе 
они не могут прийти (как связанные) и освободиться из его рук, потому что 
он не допускает их, то Я Сам привлеку их Своею благодатию>> (св. Иоанн 
Златоуст). «Чудно это привлечение людей, могущественное, однако не стес· 
няющее свободы людей! Слово апостолов быстро несется по языческому 
миру и везде находит души, увлекающиеся и увлекаемые незримою силою 
для последования Христу. Учение их не льстит ни одной страсти, напро
тив, объявляет войну всем; однако и страсти замолкают пред ним, и сердца 
дышат только для Христа. Язычество, сильное мирскою властью, употреб
ляет все меры жестокости, чтобы подавить христианство; а христианство 
влечет к себе самых врагов Его. Ложная философия в угоду страстям то 
придумывает клеветы на христианство, то вводит в него ереси, чтобы обес· 
силить небесное учение; но небесное учение одолевает врагов своих. Люди 
и народы разного образования, с разными характерами и привычками, с 
разными условиями климатической жизни признают в учении Галилейско
rо учителя счастие для земли и спасение для вечности. С какою точностью 
история народов оправдывам пророчество Сына Божия: вся прив.леку к Себе 
(•Учение о Слове•. Филарет, архиеп. Черниговский). 
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•Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос иребывает 
вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человечес
кому? Кто этот Сын Человеческий?» Законом называют не одни книги 
Моисеевы, а все Священное Писание Ветхого Завета. В Ветхом Завете есть 
nоразительные по ясности места, в которых говорится, что Мессия при
дет в униженном виде, будет страдать, умрет на кресте и проч. (53 глава 
nророка Исаии; 2 1псалом и др.) ;  но первосвященники и книжники, наме
ренно или ненамеренно, оставляли эти места без всякого внимания. Про
рочества же о духовном Царстве Мессии, каковых также очень много в 
Ветхом Завете, например: И с. 1 0:7; Дан. 2:44; Иез. 37:20 и др., - они объяс
няли в том смысле, что Мессия оснует видимое, земное царство. Таким-то 
образом эти народные учители затворяли вход в Царство Небесное чело
векам, сами не входили и других не допускали (Мф. 23:13). 

«Тогда Иисус Христос сказал им: еще на малое время свет есть с вами; 
ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма; а ходящий во тьме не 
знает, куда идет. Пока свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света» . 
• о каком времени говорит здесь Господь? - спрашивает святой Иоанн 
Златоуст. __: Разумеет ли всю настоящую жизнь, или только время до крес
та? Я думаю, то и другое, потому что, по неизреченному Его человеколю
бию, многие уверовали в Него и после креста. А говорит Он это для того, 
чтобы возбудить их к вере, что и прежде делал (Ин. 7:33)>> ,  «Спаситель как 
бы так говорил иудеям: спешите пользоваться в простоте сердца тем, что 
вы видите и слышите от Меня и чрез Меня, не увлекаясь сомнениями, не 
предаваясь вопросам, не тратя на это времени, которого остается весьма 
мало» (Иннокентий. <<Последние дни>>); иначе тьма предубеждений и суе
верий покроет вас; тяжкий грех христаубийства темным покрывалом ля
жет на духовные очи ваши; само Священное Писание перестанет просве
щать вас как потому, что оно ясно только при вере во 'Христа, так и пото
му, что ваши первосвященники и книжники исказят оное, извратят смысл 
главнейших пророчеств. «В самом деле, чего не делают теперь иудеи, од
нако не знают, что делают, но ходят как бы во тьме. Думают, что идут по 
прямому пути, а на самом деле идут противоположным путем, соблюдают 
субботу, хранят закон, наблюдают правила касательно пищи, но не знают, 
куда идут» (св. Иоанн Златоуст). То же самое сими словами Господь внуша
ет и каждому из нас: еще немного времени, и в последний раз зайдет для 
тебя это солнце; в последний раз Господь позовет тебя к покаянию чрез 
Свою Церковь, и затем тело твое ляжет в могилу, а душа? Если она в этой 
жизни не просвещала себя единым незаходимым, вечным светом, то удел 
ее за гробом - вечная тьма! 

«Сказав сие, Иисус отошел и скрылся от них. Он пошел в Вифанию и 
там провел ночь» (Мф. 21 : 17) .  
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О том, какие плоды тотчас принесла 
крестная смерть Спасителя (Ин. 12:24) 

Свт. Филарет, .митр. Московский. 
Из «Слова в Великий Пятак» 

Аще зерно, - так говорил Иисус Христос о Себе Самом,  - аще зерно пше
нично пад на зе.м.ли, не умрет, то едино преб·ывает: аще же у.мрет, мног nлод 
сотворит (Ин. 1 2:24). О, как скоро сие зерно Божественного семени, уми
рающее на кресте, дает окрест Себя отрасли новые жизни! Смотрите, 
как еще прежде кончины Иисуса, на древе проклятия в устах разбойни· 
ка, процветает молитва: Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем,! - и сей 
подлинно райский цвет в тот же день переносится в рай Божий. Смот
рите, как вместе с потрясенною землею и расседшимися камнями сокру· 
шается каменное дотоле сердце язычника и немедленно износит зрелый 
плод уст исповедующихся Спасителю: Воистину Божий Сыи бе Сей. Каким 
непреодолимым влечением, оставившие И и суса живого собираются ок
рест Его креста и гроба! Наипаче же явилась победа креста в Иосифе 
Аримафейском. Доколе он знал Иисуса как пророка и чудотворца, он не 
имел мужества открыть себя Его учеником: потаеи страха ради Иудейска 
(Ин. 19:38). Но когда узнал, что Иисус умер смертию осужденного, то 
Вознесенный от земли повлек его к Себе с такою силою, что он не внял 
ни чести, ни боязни человеческой, и не поколебался обнаружить даже 

пред правительством свое участие в Распятом: дерзнув, вииде х Пшату, и 
проси темсе Иисусова (Мк. 15:43). Не тою ли же силою и давно сгнившие в 

вертограде смерти зерна показали необычайный плод, - .миога телеса усоп
ших святых восташа? 

Мысли свт. Феофана на тот же стих 
«М·ысли ua хаждъtй деиъ года» 

Аще зерпо nшe�tuчno, пад па землю, не умрет, то едиио пребывает: аще же ум· 
pem, мпог nлод сотворит., Итак, если хочешь быть плодоносным - умри; 
умри настоящим образом, чтобы в сердце носить чувство, что ты умер. 
Как мертвый ни на что окружающее не отзывается ,  так делай и ты: хва· 
лят - молчи, и бранят - молчи, и прибыль получишь - молчи; сыт -
молчи, и голоден - молчи. Будь таков ко всему внешнему, внутренне же 

держи себя там, где бывает всякий умерший, - в другой жизни, пред ли· 
цом Бога всеправедного, готовясь услышать последний приговор. Какой 
же, скажете, плод от этого, когда тут все замрет? Нет, не замрет, а явится 
энергия, да еще какая! Одна минута осталась, скажешь себе, - сейчас 
пригоiюр; дай поспешу сделать что-нибудь, - и сделаешь. Так и в каждую 

минуту. 
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Изъяснение и нравственное приложение слов 
Иисуса Христа: дондеже свет и.мате, 

веруйте во свет, да сътове света будете (Ин. 1 2:36) 
«ВоскреС'ное чт�тие", 1809 

Свет имате, говорится нам. Это тот свет, о коем благовествует евангелист: 
8 том живот бе и живот бе свет человеком, свет истиппъtй, иже просвещ,ает всяко
го человек а, грядущего в мир (Ин. 1 :4:9). Было время, когда свет сей являлся 
чувственно на земли, животворящим словом освещал умы, проникал в са
мые жестокие сердца, врачевал неисцелимо болящих и воскрешал мерт
вых; было время, когда свет сей сиял на Фаворе, как солнце, а на Голгофе, 
скрываясь от очей мира, превращал день в глубокую ночь; сей же свет оза
рил самые глубины смерти и ада, заставил князя тьмы отказаться от своих 
вековых пленников, и узников тьмы возвел в горнее царство света. С тех 
пор оный свет более невидим для очей телесных; но тем не менее он сияет 
и животворно действует в роде человеческом. С тех пор образовалось силь
ное царство и на земли - открылось Царство благодати, тот прекрасный 
вертоград Божий ,  в коем силою солнца духовного возрастают, цветут и со
зревают для вечной жизни бесчисленные души. И в сем-то новом Царстве 
Божием живем мы, проевещенные светом истины, возрожденные благода
тию святого крещения, питаемые словом Божиим и таинствами Святой 
Церкви. Словом, тма мимоходит, и свет истинпъtй сей уже сияет ( 1  Ин. 2:8). 

Но, дондеже свет имате, веруйте во свет, говорит нам слово Божие. До ко
торого времени будет сиять для нас свет благодати? До последнего часа 
здешней жизни ,  а потом или переведет нас в горнее Царство света или 
сокроется от нас навеки. Как велико данное нам время на земли? Не знаем; 
но, как бы ни было велико, прилично и нам слово Господне, сказанное иуде
ям: еще мало свет в вас естъ: ходите, да тма вас не имет  (Ин. 12:35). Ибо что 
время наше против вечности? И что оно по себе? Пара бо есть, говорит апо
стол Иаков, яже вмале Яfl.ll.1llmШl, потам же исчезает (Иак. 4: 14). Время спешит; 
поспешим и мы воспользоваться тем, что дано нам во времени. Доколе свет 
у нас есть, будем веровать во свет; будем идти неуклонно по пути, по коему 
он ведет нас, будем стремиться к той цели, которую показывает. Се ныш 
время благоприятно, се нъtш денъ спасения (2 Кор. 6:2); 'IWUjЪ прейде, а деnъ npur 
ближися: отложим убо дела т.t!МШJ.Я, и облечt.мся во оружие света (Рим. 13: 12); да 
не спим, якоже и прочии, но да бодрствуим и трезвимся, - обмкшеся в бfхжя веры и 
л.юбве, и Ul.llМt упования спасения ( 1 Фес. 5: 6, 8). Если ты спишь еще, если все 
еще любишь тьму греха, то востани спяй и воскресnи от мертвых, 'и осветит тя 
Христос (Еф. 5: 14) .  Веруйте во свет, да съt�tове света будете. Вот почему необхо
димо веровать во свет: иначе нельзя быть никому сыном света или всегдаш
l!им, блаженным жителем Царства Господня. Кто не возлюбит света, кто 
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не вверит ему всего себя, не исполнится им как единственною стихнею 
жизни, как может навсегда пребывать во свете? Как будет сыном света? А 
разве нужно непременно сыном, а не временным только жителем или при
тельцем света? «Да, непременно нужно, если не хочешь остаться сыном 
тьмы. Все действия Божии в роде человеческом, все домостроительство 
спасения нашего IСЛонится к тому, чтобы отделить навсегда свет от тьмы, 
произведенной грехом, и ничего не оставить среднего, общего между ними. 
Помысли же: вот, будет некогда совершенное отлучение света от тьмы, в 
области света будет сиять одно духовное Солнце, и ШJЩU ш будет тамо, и не 
nотребуют света от светилъпика, nu света салШ!'Чnого ( Откр . 22:5).  

Думаем ли мы со своею привязанностью к делам тьмы снести такое 
сияние? Способны ли мы жить в таком свете? Нет, не глаза нощных птиц, 
а глаза орлов потребны тому, кто хочет жить в сиянии солнца незаходи
мого. Посему-то всего более желает нам апостол сих очей светоносных, 
nросвеv&енnых ачес сердца (Еф. 1 :18) .  Какие это проевещенные очи сердца? 
Очи веры; ибо, по словам того же апостола, вера естъ уповае.мых извещение, 
веv&ей обличе1tие швиди.мъtХ (Евр. 1 1 : 1 ) ,  и мы ныне должны ходить верою, а не 

видение.м (2 Кор. 3:7). 

Заключение к истории общественного 
служения Иисуса Христа 

в Евангелии Иоанна ( 12 :  37-50) ' 
Филарет, apxuen. Черпиговский. "�ue о Слове» 

Ст. 37-43. Следуют замечания евангелиста о состоянии иудеев. <<Сколько 
чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него; чудеса совершае
мы были не тайно, не за глазами представителей иудейства, а в виду наро
да, в виду книжных людей и правителей иудейских». И однако иудеи оста· 
лись неверующими. «Да сбудется слово Исаии пророка>> ... «Да сбудется» 
сказано вместо слов: так что сбьvюсь слово Исаии, то есть означается не 
причина, а последствие. Пророк (Ис. 53:1 )  говорил: «Господи! Кто пове
рил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?>> Гордость 
людей чувственных не хотела верить тому, что смиренный раб Иеговы, уни· 
женный, измученный, был Мессия. То же самое - в истории Иисуса. Та же 
гордость людей, мечтающих о земном царстве, о земной славе иудейского 
народа, отворачивается с презрением от Иисуса. Значит, пророк описы
вал то, что совершается с Иисусом, жалуется на дела нечестивой гордости 
современников Иисусовых. «Потому не могли они веровать, - продолжает 
евангелисr, - что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и 
окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не 
обратятся, чтобы Я исцелил ИХ». Евангелист приводит сло�а пророка в виде 
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11есколько измененном, но удерживая точный смысл их. Господь говорил 
nророку: «Утучни сердце народа сего и загради уши его, и закрой глаза его, 
чтобы он глазами своими не видел» (6:10). Пророки иногда являлись, как 
будто делали они то, что совершили сами люди, по испорченности воли 
своей (Иер. 1 : 1 0; 3 1 : 18;  Ос. 6:5; Иез. 43:3). Этим выражалось только край
нее отвращение Иеговы от этих нечестивых людей. Св. Иоанн Златоуст 
nишет: «Что предсказал пророк, предсказал потому, что так непременно 
будет ... Должно бьuю совершиться, потому что иудеи неизлечимы. Если же 
и поставлено здесь слово <<не могли•• ,  но оно то же значит, что «Не хотели». 
Точнее сказать: иудеи не могли веровать потому, что, долго злоупотребляя 
своею свободою, п р ивели себя в нравственную невозможность веровать, 
неверие стало любимым началом жизни их; так же как добрые люди дол
гим упражнением в добре достигают того, что считают невозможным тво
рить тот или другой п орок. При тех великих чу.цесах, какие совершал Иисус, 
при том чистом и высоком учении, которое преподавал Он, неверие иуде
ев - явление изумительное. Оно останавливало на себе внимание совре
менников евангелиста; оно возбуждает вопросы и после евангелиста. Еван
гелист в разрешение подобных вопросов указывает на учение пророков; и 
они показывали,  что иудеи приведут себя в такое нравственное состояние, 
что не будут видеть света. «Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и гово
рил о Нем••. Чью славу видел? По мнению св. Иоанна Златоуста, славу Отца. 
Нет. Евангелист объясняет, почему не верили в Иисуса, и говорит об Иису
се. Значит, по словам евангелиста, Исаия видел славу Иисуса. В каком же 
виде видел Его пророк? Он в идел Иегову, окруженного небесными воин
ствами и восхваляемого ими, и говорил с трепетом: «Очи мои увидели Царя, 
Иеrову воинств>> (6: 1-5) .  Итак, евангелист дает видеть в Христе Иисусе 
Бога истинного. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но 
ради фарисеев не исповедовали•• ... Этим точнее определяется значение ска
занного об иудеях, так что слова «они не уверовали•• получают такой смысл: 
•многие не уверовалИ>• .  Даже из начальников многие были верующими. 
Сказав это, евангелист вводит в душевное состояние уверовавших членов 
синедриона; он рассказывает тайны слабой совести их. «Ради фарисеев не 
исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги», Евангелист ука
зывает ту же болезнь в душах этих людей, на которую указывал Спаситель, 
когда говорил: «Как вы можете веровать, когда друг от друга приемлете сла
ву, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» (Ин. 5:44). Синедрионис
ты и фарисеи хотели казаться людьми высокого полета, а на деле были 
людьми низкими ,  пресмыкались пред подобными себе людьми пустыми. 
Члены синедриона Иосиф и Никодим остались верными Спасителю и при 
крестной смерти Его; они же исповедьшали Его и пред синедрионом (Ин. 
7:50; Л к. 23:51 ) .  Потому строгое замечание евангелиста имеет в виду не их, 
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а других, которые по временам также казались верующими, но, слишком 
дорожа мирскими выгодами, остались в числе явных врагов Иисуса. 

Ст. 44-50. Содержание наставлений, предложен ных Христом в разное 
время. Так как нельзя представить пр им ера, где целая речь Спасителя со
стояла бы из повторений сказанного прежде, без всяк о й  новой мысли, 
как это видно в стихах 44-50, и такое извлечение м ыслей и з  поучений Спа
сителя вполне прилично ученику Христову, то в стихах 44-50 надобно при· 
знать продолжение размышления Иоаннова. Связь с предшествовавшим 
такая: словами Христа Иисуса показывается виновность неверия иудеев. 

Иисус же воззва и рече: аорист Ёк:раi;Е к:а'i Ei7tEV н е  может значить давно
прошедшего, но выражает повторявшееся действие. Иисус возвещал вслух 
и говорил: Веруяй в Мя Ш! верует в Мя, uo в Пославшага Мя. И видяй Мя видит 
Пославшага Мя. То и другое показывает во Христе н е  одну человеческую 
личность, которая была бы отдельна от Божества. Потом учит, что вера 
переходит через Него к Богу, чрез посланного к пославшему, чрез Сына к 
Отцу. Те же мысли (Ин. 8: 19, 42; 5: 24, 38). Так учили и апостолы Петр 
(1  Пет. 1:21) и Павел (Евр. 7:25). Видяй, по слову евангелиста, то же, что 
веруяй, а не то, что холодно размышляющий; видяй - в  том же состоянии, 
как видел Исаия в явившемся Господе славу Христову (с т. 38).  

Ст. 46. Аз свет в мир приидох, да всяк веруяй в Мя во тме не пребудет. Мысль 
предложена была (Ин. 8:12). Только здесь в резком виде п редставлено пе
чальное состояние человека, остающегося без веры в о  Христа. Кто оста· 
ется без веры в Иисуса, тот останется во тьме, какие б ы  меры ни брал он 
выйти из тьмы. 

Ст. 4 7-48. И аще кто услышит г.лагалъt Моя и ж верует: Аз ж су жду ему . . . Слы· 
ша хулы иудеев на Иисуса, могли смущаться тем, что Иисус Христос остав· 
ляет их ненаказанными. В успокоение таким объясняется ,  что Сын Божий 
пришел спасать мир, для произнесения же осуждения миру будет свое вре
мя. На это указано было (Ин. 3: 17-18). Особенность здесь - состояние не
верия. Это не то, что одна небрежность, невнимание, а то состояние, когда 
понимают достоинство наставления, однако отвергают его с п резрением 
гордым, видят истину и стараются не допустить ее д о  души (Евр. 3: 12-19). 

Ст. 49-50. Аз Ш! от Себе г.лагалах . . . Упорное презрение,  оказываемое J< 
Иисусу Христу, относится и к Отцу, Которого поручения исполняет Он. 
Об этом говорено было не раз ( Ин.  5: 24, 30; б: 39-40; 7: 16 ;  8:38). 

Ответный вопрос о происхождениu 
крещения Иоаннова (Мф. 2 1 :  23-27) 

Талжование святого Иоаииа Златиуста 
Гордые и надменные иудеи, желая прервать беседу с учениками, подошли 
к Нему с вопросом: Коею властию сия твориши7 Поелику иудеи не могли 
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унизить Его чудес, то выставляют Ему поступок Его в храме с торжника
ми. Подобный вопрос предложили они и у евангелиста Иоанна, хотя не 
теми же словами, но в том же смысле. Они там говорят: Кое зна.мен,ие явЛЯr 
еши нам., я'Ко сия твориши? (Ин. 1 1 :  19). И Христос отвечал им: Разорите Цefr 
ковъ сию, и тре.ми деи.ми воздвигну ю. А здесь Он приводит их в крайнее зат
руднение. Отсюда очевидно, что случай, описываемый Иоанном, был в 
начале служения Иисуса, когда Он только что начал творить чудеса, а опи
сываемый Матфеем был при конце Его служения. Смысл вопроса иудеев 
был такой: получил ли Ты кафедру учительскую или рукоположен ли во 
священника, что выказываешь такую власть? Хотя Христос ничего не сде
лал, чтобы показывала гордость, а только установил благочиние во хра
ме; но, не имея ничего сказать против Иисуса, иудеи и в этом Его укоря
ют. Впрочем ,  по причине чудес они не смели укорять Его в то самое вре
мя, когда Он изгнал торжников из храма, но укоряют Его уже после, когда 
увидели Его. Что же Христос? Он не прямо отвечает на их вопрос, пока
зывая тем, что они могли знать о Его власти, если бы захотели, но Сам 
спрашивает их, говоря: 'Крещение Иоатtово от'Куду бе, с шбесе ли, или от 'ЧеЛовек 
(Лк. 20:4)? Но как это относится к делу, спросишь ты? И очень. Ибо если 
бы они сказали:  с небесе, - Он отвечал бы им: nачто убо ж веровасте Ему? 
Потому что, если бы верили Иоанну, то и не спрашивали бы об этом, так 
как о Нем говорил Иоанн: Емуже шс.мъ достоин отрешити ре.м.е1tъ саnогу Его 
(Лк. 3: 16). И еще: Се Агнt"Ц Божий, взе.м.л.яй грехи мира (Ин. 1 :29); и также 
Сей есть Съш Божий (3:31 ) . И еще: Грядый свыше над всеми естъ; и опять: Ему
же лоnата в Р'J'КУ Его, и отребит гумио Свое. Посему, если бы иудеи поверили 
Иоанну, то петрудно было знать им, какою властию Христос делает это. 
Поелику же иудеи с лукавством отвечали Ему: ж вемы, то Христос не ска
зал им: и Я не знаю, но что же? - ии Аз вам глагалю. Если бы они в самом 
деле не знали, то надлежало бы научить их; но так как они поступали лука
во, то Христос справедливо ничего не отвечал им. Почему же иудеи не 
сказали, что крещение Иоанново было от человеков? Боялись народа, 
сказано. Видишь ли развращенное сердце? Богом всюду пренебрегают, а 
для людей все делают. Ибо и Иоанна боялись для людей, уважая святого 
мужа не для него самого, но для народа; для народа они не хотели веро
вать и в Иисуса Xpi:fcтa, и вот где источник всех зол для них! 

Мысли свт. Феофана о том же 
На вопрос Господа об Иоанне Предтече архиереи и старцы думали: так 
ли скажем или так, все для нас невыгодно, а потому решили лучше при
крыться незнанием. Интерес свой связал им язык и не дал им засвиде
тельствовать истину. Если бы они любили истину больше, чем себя, была 
бы иная речь, иное было бы и дело. Свой интерес закрыл истину и не 
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допустил ее до сердца, помешал образоваться искреннему убеждению и 
сделал его равнодушным к ней. И всегда так: эгоистические стремления 
- источные враги истины. Все другие враги идут за ними и действуют 
чрез посредство их. Если разобрать, как родились все заблуждения и ере
си, то окажется, что всех их источник именно этот. На словах - истина, 
истина; а на деле - мешает истина в том и в том отношении; надо ее уст
ранить, а поставить на место ее благоприятную нам ложь. Отчего, напри
мер, являются материалисты·нигилисты? Оттого, что идея Бога Творца, 
Промыслителя и Судии, с идеею о духовности души, мешает им шире жить 
по своим наклонностям, вот и отстраняют ее. Что не истина руководит 
нигилистами, это видно из ничтожности оснований, на которых они ут
верждаются: им желательно, чтобы было так, как они думают, и всякий 
призрак, отражающий их мысли, выставляется ими как с видетель исти· 
ны. Если бы они отрезвились хоть немного- тотчас бы увидали ложь свою. 
Но себя жаль, потому и остаются так, как есть. 

Притча о послушном и непослушном сыне 
(Мф. 2 1 :  28-32) 

То.it:кование святого Иоанна Златоуста 

Далее Иисус Христос говорит им: Что же ся вам мнитъ ? Человек 'Некий UМJI· 
ще два сына, и пришед к первому, рсче: чадо, иди днесь, делай в винограде моем. Он 
же отвещав рсче: не хощу: последи же раскаявся, иде. И приступлъ к другому рече 
такоже. Он же отвещав рсче: аз, Господи, иду, и не иде. Кий же обою сотвори волю 
отчу? Глаголаша Ему: перв'Ый. Христос опять притчами обличает иудеев, 
намекая какна неповиновение их, так и на по корность отверженных преж· 
де язычников. Ибо здесь под двумя сыновьями разумеются язычники и 
иудеи. Первые, не давая обещания в послушании  и не слышав закона, са· 
мым делом оказывали послушание; а последние, хотя говорили: вся, елиха 
рече Бог, сотворим и послушаем, - но на самом деле не оказывали покорнос· 
ти закону. Потому, дабы иудеи не подумали, что закон и без исполнения 
приносит им пользу, Христос показывает, что это-то самое и осуждает их. 
Согласно с этим говорит и Павел: Не слъtшателие закона праведни пред зако
ном, но твору'ы закопа, сии оправдятся (Рим. 2 :13) .  Потому, чтобы иудеи осу· 
дили сами себя, Спаситель заставляет их самих произнести приговор. 

Когда же они, не понимая цели притчи, произиесли приговор, тогда Он 
уже открывает им самый смысл притчи и говорит: Яко мытари и любодейцъt 
варяют В'Ь! в Царствии Божием. Прииде бо к  вам Иоанн· путем праведпъщ и не 
веровасте �:.ЧУ, M'Ыmapu же и любодей'!JЪ! вераваша ему: въt же видевше не раскаястеС/1 
1IIJCfiLi)u веровати �:.ЧУ ( ст. 31-32). Если бы Он просто сказал: блудницы прежде 
вас войдуг в Царствие Божие, то слова Его показались бы им тяжкими; но 

теперь, когда сами они объявили свое мнение, то слова Его для них кажутся 



423 От понедельника до вечера среды 

не так тяжкими. Для сего же Он приводит и причину, какую же? Иоанн, 
говорит Он, пришел к вам, а не к ним, и притом путем праведным. Ибо вы 
не можете обвинить его, как человека нерадивого и бесполезного. Он вел 
и жизнь неукоризненную, и имел большую попечительность; однако вы и 
тогда не послушали его. После этого следует другое осуждение, то есть, что 
мьrrари уверовали; за сим еще обвинение, именно: вы, и видев сие, не оду
мались после, чтобы поверить ему, тогда как надлежало вам сделать это преж
де. А это не заслуживает никакого прощения. Слово варяют не потому ска
зано, что иудеи последуют мытарям, но что и они, если захотят, могуг вой
ти в Царствие Божие. Ибо ничто так не возбуждает грубых людей, как рев
ность; потому Христос всегда говорит; последние будут первыми, и первые 
последними. Для того Христос и представляет в пример блудниц и мыта
рей, дабы иудеи возревновали. Ибо грех блудниц и грех мытарей сугь грехи 
величайшие, происходящее от грубой любви, один к телу, другой к день
гам. Притом Христос научает, что верить Иоанну значит истинно повино
ваться закону Божию. Итак, блудницы входят в Царствие Божие не по од
ной благодати, но и по правде. Ибо входят они уже не как блудницы, но как 
послушные и верующие, чистые и переменившиеся. Обличив иудеев во всем 
этом , Христос ,  наконец, наносит им самый тяжкий удар, говоря: Вьt же ви· 

девше не раскаястеся последи веровати ему. Худо не делать доброго в самом нача
ле, но еще большего осуждения достоин тот, кто после не исправляется. 

Мысли свт. Феофана (Мф. 2 1 :  28-32)  
В притче о двух сынах второй из них проворно сказал: Иду. - и не иде. Это 
образ всех скороспелых благонамерений, которые nривести в исnолне
ние недостает потом постоянства воли и терnения. Сердце легкое тотчас 
готово на всякое представляющееся ему добро, но нетвердая и нетрудо
любиная воля отказывается от делания на nервых же порах. Эта немощь 
встречается nочти у всех. Как же избегнуть такой песостоятельности nред 
сщим собою и пред другими? А вот как: не начинай ничего, не обдумав и 
не рассчитав, что на nредnринимаемое достанет сил. Так Господь nоведал 
в притче о начинающем войну и nриступающем к nостроению дома. В чем 
же этот расчет? В том, по сказанию тех же приточных внушений Госnода, 
чтобы вооружиться наперед самоотвержением и терпением. Посмотри, 
есть ли у тебя эти nодпоры всех тружеников в добре, - и  если есть, начи
най дело; а если нет, то наперед заnасись ими. Если заnасешься, то, что ни 
встретится на пути к намеренному, все перетерпишь и преодолеешь и на
чатое доведешь до конца. Расчет не то значит, что, коль скоро трудновато 
дело, - брось, а то, чтобы воодушевить себя на всякий труд. Отсюда будет 
исходить твердость воли и постоянство делания. И не будет с тобою ни
когда того, чтобы ты сказал - иду, а потом не пошел. 
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Притча о винограднике (Мф. 2 1 :  33-42) 
«Воскрес'Ное чте1tие», 183J 

«Один хороший хозяин, - говорит Спаситель, - насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило (для собрания ягод и выжима
ния из них сока),  построил (сторожевую) башню и ,  отдав в иноградарям, 
отлучился. Когда настало время собирания плодов, хозяи н  послал к ви
ноградарям своих слуг взять плоды. Но виноградари, схвативши слуг, ино
го прибили, иного убили, иного побили камнями. Хозяи н  послал других 
слуг, больше прежнего; но виноградари и с ними поступили так же, как с 
первыми. Тогда хозяин послал сына своего, думая в себе: постыдятся сына 
моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: это наследник; 
пойдем убьем его и завладеем наследством. И, схвативши его, вывели вон 
из виноградника и убили. Что сделает хозяин с этими виноградарями, когда 
придет в виноградник свой?» - спросил Господь Своих слушателей. Все 
отвечали ему: злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст 
другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в свое время. 
«Так, - заключил Спаситель, - и от вас отнимется Царство Божие, и дано 
будет народу, приносящему плоды его» .  

Эта притча раскрывает пред нами всю судьбу еврейского народа, рас
крывает все заботы и попечения Божии об этом народе, и то,  как он, по 
своему жестокосердию, навлек на себя праведный гнев Божий, тяготею
щий над ним и до сего времени. Еврейский народ был любимым виноград
ником доброго хозяина - Царя Небесного. Еще в лице праотца Авраама 
еврейский народ избран был Богом из всех народов в усыновление и осо
бенное благоволение и попечение; ему одному даны были все обетования, 
или, как говорит святой апостол Павел, ввсреиа бъtша словеса Божии (Рим. 
3:2); на него излиты все милости и щедроты Божии. Оып Мой nepвli'W!'I& Изра
иль (Исх. 4:22), говорил Бог о народе еврейском чрез Моисея, и для этого 
первенца разделялось море, сходила с неба манна, камень источал воду и 
т.п. Что аще сотворю вин,ограду Моему, и н,е сотворих ему? Вот в каких чертах 
изображается близость Божия к народу еврейскому и попечение Божие о 
нем! Сам Бог говорит, что Он все сделал для народа еврейского и затем 
уже не знает, чего бы ни сделал для блага его. Наконец, от этого народа 
произошел Спаситель мира - свет во откровеиие яз·ыков и слава людий Своих
Израиля. Какое преимущества может быть выше этого? Какое благоволе
ние Божие может быть больше того, когда Сам Сын Божий снисшествие 
Свое на землю первоначально относил ко благу еврейского народа! Несм.ъ 
пошl'Н, говорит Он, токмо к ов1,4а.м nогибшим дому ИзраWU!ва (Мф. 15:24). 

Чем же заплатил народ еврейский за такую любовь Божию к нему, за та
кое попечение, за такие милости Божии? Самою черною неблагодарностью. 
жестокосердием и вероломством. Вместо плодов правды и благочестия, 
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которых требовал Бог от Своего виноградника, он принес mepuue; народ 
еврейский попрал завет и закон Божии, осквернил себя нечестием и безза
кониями и не раз предавался идолопоклонству и неверию. Сам Бог жалует
ся на неблагодарность и жестокосердие избранного народа Своего: Сыиы 
родих и возвысих, тии же отвергошася Meue. Поз1tа вол стяжавшаго его, и осел ясли 
zocnoдuua своего: Израил:ь же Meue ш позиа и люihte Мои ш разумеша (Ис. 1:3). 

Господь Бог, видя озлобление и развращение народа Своего, по неиз
реченному долготерпению Своему посылал к нему Своих рабов - проро
ков, чтобы они обращали его от пути заблуждения на путь истины, науча
ли его служить Богу своему верою и правдою. Но виноградари, то есть 
старейшины и законоучители народа еврейского, сами будучи развраще
ны и жестокосерды, жестоко поступали и с посланниками Божиими, ко
торые требовали как от них самих, так и от вверенного смотрению их на

рода добрых плодов. Редкий из прораков не был гоним ими, а многие, как 
Исаия, Иеремия, И езекииль, Захария, были преданы насильственной 
смерти. Кого из прораков ш изташа om'I&Ъt ваши ?- укорял своих современни
ков иудеев первомученик Стефан, от них же побитый камнями (Деян. 
7:52). В заключение же всего они не устыдЮiись известь вон из виноград
ника, т.е. из Иерусалима, и распять на кресте надежду и утеху Израилеву, 
своего Спасителя - Единородного Сына Божия. Это бьvю самое ужасное 
злодеяние со стороны народа еврейского и вождей его. Этим злодеяни
ем иудеи ясно показали,  что они стали совершенно недостойны имени 
избранного народа, и что хотя еще у них бьти книги закона, храм, свя
щенники и жертвы (оплот, точило, столп и делатели) , но все это потеря
ло уже свою цель и свое действие. Все расположение сердца их и вся их 

жизнь бьти направлены совершенно не по закону Божию. Справедливо 
говорит святой апостол, обличая иудеев своего времени: Ты, Иудей, в зак(}о 
не хвалишися, и преступлен.ие.м зако'На Бога безчествуеши (Рим. 2: 1 7, 23). По
этому как нельзя более с праведливый приговор призвали на себя и на 
народ старейшины иудейские, когда ответЮiи Господу, что господин виноz. 
радиика злъtх ви1tоградарей - их самих - зле nогубит, и виноград nредаст иным 
делателе.м, иже воздадят ему плоды во вре.мена своя. Бог так точно и поступЮI с 
народом еврейским. Вскоре их столица - Иерусалим - разрушена до ос
нования, наибольшая часть иудеев предана смерти, остальная же до сего 
времени расточена по всему лицу земли. Так отнято от евреев Царство 
Божие и дано иному языку, творящему плоды его! 

Какой это язык, избранный Богом на место неблагодарного и веро
ломного Израиля? Этот язык или народ ;... мы, христиане; мы - tlовый 
виноградник, насажденный от Самого Господа, по слову Его: Аз есмъ АОЗа, 
вы же рождие (Ин. 15:5 ) . Мы - сыны нового ИзраЮiя; нам теперь усвоены 
все достоинства и преимущества Израиля ветхого, и даже еще большие 
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nреимущества. Мы, по словам апостола, род избран, v,арское свящтие, люди 
обновления (l Пет. 2:9); .мы наследни�&Ъt Божии, спаследпиv,ы же Христу (Рим. 
8:l7); .мы храм Бога живаго, и Дух Божий живет в пас ( l  Кор.  3 : 16) .  Нам даны 
все средства к тому, чтобы мы могли приносить добрые плоды: Святая 
Церковъ- сталn и утверждтие истины ( 1 Тим. 3 : 15 )  есть наш оnлот, наше 
ограждение; животворящая Кровь Иисуса Христа и благодать Святого 
Духа, как из точила, в Святой Церкви подаются обильно для душ, алчущим 
и жаждущим nравды (Ин. 7:38; Мф. 5:6) . Для возращения плодов веры и 
дел благих мы nоручены делате.ля.м - пастырям и учителям, призван:н:ы.м '/С 
совершен,ию святых, в дело служения (Еф. 4:12) .  Так, все нам дано для того, 
чтобы мы могли житъ свято и v,ело.мудрепно, отверглисъ шrчестия и мирС!Сuх 
noxomeй, как свойственно сынам нового благодатного Царства. 

Все указанные достоинства и nреимущества принадлежат только тем 
из нас, которые живут достойно своего высокого звания. Если же мы од· 
ним только именем отличаемся от жестоковыйных иудеев, если только 
одними устами исnоведуем Христа, а сердцем и делами отметаемся от Него, 
если, будучи искуплены крестною смертию Спасителя, вторично расnи· 
наем Его своим вероломством, неверием и неблагодарностью, то не толь· , 
ко все осуждения и клятвы, произнесенные Богом на ожесточенных иуде
ев, падут на нас, но постигнет нас участь еще горшая. 

1 
Изъяснение притчи о винограднике 1 

(Мф. 2 1 :  33-43) 1 
Илиодор, архиеп. КурС!Сuй. 

«Христианское 'Чтение», 1849 

Человех 'Не!Сий бе домовит, иже пасади виноград, и оnлотом огради его, и иC'ICona в 
'1/Dt точило, и соэда сталп, и вдаде и делателе.м, и от'биде (Мф. 2 1 :33) .  Кто этот 
домовладыка, мудрый и добрый? Это Бог премудрый, всеблагий, всемоrу· 
щий, Господь неба и земли, ангелов и человеков, верховный Владыка, Коим 
все во благое устрояется на небе и земле. На небе И м  устроено Царство 
славы, на земле Царство благодати. 

Насади випоград. На земле насадил Он виноград, то есть Свою Святую 
Церковь сперва в земном рае, потом среди избранного народа, на Сионе, 
и во всей вселенной. 

Оnаотом огради. Боганасажденный виноград, Святая Церковь, не ос· 
тавлен без особого промышления: огражден оnлотом, то есть законом, на 
cepдitax и на скрижалех написанным. 

Ископа в 'llLit точило, или тиски. Это жертвенник, на коем проливалась 
кровь животных, в очищение грехов, по вере в крестную жертву грядуще
го Спасителя мира. И соэда стмп - это сперва скиния ветхозаветная, по-



427 От понедельника до вечера среды 

том храм Иерусалимский, где долженствовало приноситься поклонение 
петинному Богу и приносилось. 

И вдаде и делаrпелем, и отъиде. Кто эти делатели? Это священники, вож
ди и начальники церкви иудейской. Это суть все иудеи, коих Господь из
брал в наследие Свое паче всех языков, возвестил им слово истины, дал 
закон, вверил тайну искупления, утешил обетованиями. Поелику Господь 
не связывает произволения человеческого властию Своею и не может 
нарушить вечного закона свободы принуждением к добру, то Он и иудеям 
дал свободу поступать по произволению своему. Отъиде. Отходит Господь 
от делателей винограда, когда не стесняет свободного их произвола в 
действиях их и являет долготерпение Свое к согрешающим. Посему иуде
ям оставалось свободно принять заповеди и обетования, благоугождать 
Господу правдою нелицемерною и непринужденною, приносить покая
ние в согрешениях, пользуясь долготерпением Господним. 

Егда приближися время плодов, посла рабы Своя х делате.лем, прияти плоды 
его ( ст. 34) . Вот и время отчета в делах добрых и злых, - время суда и возда
яния! Так всем время и время всяхай вещи nод uебесем: время садити и время щ;
торгати uacaждeuuoe, говорит мудрый (Еккл. 3:1 ) .  Посему и в Церкви вет
хозаветной и новозаветной были уставлены свои сроки для духовного се
яния и плодоприношения. И когда сии сроки исполнялись, тогда Небес
ный Домавладыка посылал рабов Своих к людям прияти плоды правды, -
nатриархов - во дни Церкви патриархальной, пророков - во дни Церкви 
nодзаконной, апостолов и других богомудрых мужей - во дни Церкви но
возаветной. Сии провозвестники воли Божией, суда и милости Его, не толь
ко нашли на земле мало избранных, но сами подверглись от злых делате
лей, сынов века, поношению, ранам и смерти. Злые делатели не только не 
nринесли плодов благочестия ,  но и нанесли оскорбления рабам Господа! 
И &Мше делателе рабов его, оваго убо биша, оваго убита, оваго же ха.мен.ием nобиша. 
Лаки nосла иuъt рабы множайша nервых: и сотвориша U.JК такоже (ст. 35-36). 
Таковы были злонравные иудеи по отношению к пророкам и апостолам. 
Так много и так тяжко и ныне страдают рабы Господни - ревнители исти
ны и добродетели - от сынов века cer.ol 

Последи же посаа 'К HU.IIt съта своего, глагШ/Я: ycpG.IItЯmcя С'ЫНа моего (ст. 37). 
Кто этот сын посылаемый? Это Единородный Сын Отца Небесного, Гос
nодь наш Иисус Христос, по воле Отца Небесного явившийся во плоти 
среди иудеев для спасения мира. Так многочастно и многообразно древле 
глагала Бог сынам и дщерям ветхозаветной Церкви во npajю'�Jex, в последок 
же дней ее возглаголал на.JК в Сыш, говорит апостол Павел. Се nрииду на зем
лю, сказано устами псалмопевца о Христе, Спасителе мира, еже сотворити 
волю Твою, Боже мой, восхотех и за'КО'It Твай посреде чрева моего (Пс. 39: 7-8). 
Казалось бы, что появление Сына Божия среди народа, Богом избранно-
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го в наследие, долженствовало привести иудеев в разум истины, породить 
в них чувство стыда и сокрушения о своем нечестии и призвать на путь 
веры и благочестия. Нет, при появлении наследника всяческих, Сына 
Божия, в коварных сердцах книжников и фарисеев родилось коварное и 
злое намерение погубить Его. За что? Не за вину какую-л ибо по закону, а 
беззаконно, по одной зависти и вражде к Нему, по одному желанию вос
хитить достояние Его - власть над всею иудейскою церковию. Делатели 
же, видевше cъt'lta, реша в себе: сей естъ 'IUШteдuи'IC: прииди те, убие.м его и удержшt 
достояние его! Коварные иудеи! Если Иисус Христос есть истинный Сын 
Божий, наследник в дому Его, то зачем посягать не только на достояние 
Его, но и на жизнь Его? Если же в душе вашей таится злое намерение погу
бить Иисуса Христа, Сына Божия, то зачем коварно языком именуете Его 
наследником, а в сердце неверном питаете злобу и зависть к Нему? Зачем 
язык и сердце ваши не согласны между собою? Или лучше, зачем они со
гласно обращены на убиение Благодетеля и Спасителя душ наших? 

И е.мше его, изведоша вон из вииограда и убиша ( ст. 39) .  За злым намерени
ем последовало злейшее действие - убиение неповинного. Иудеи оста
лись упорны в своем неверии и нечестии. Они не устыдились, не убоя
лись восстать на Господа; они не только отвергли Христа, но логубили 
Его зверонравно. Евангельское сказание подробно показывает, где, от кого 
и сколько пострадал Господь, где и как умер, за кого и для чего. Он пост
радал много от книжников и фарисеев во Иерусалиме ,  распят вне града 
Иерусалима на Голгофе, на кресте. Темже Иисус вие врат ( града) пострада
ти изволил (Евр. 13:12). Для чего вне града? У злых было и злое намерение 
к страданиям Богочеловека присовокупить вящшее поношение, а у Все
благого хранилось благое изволение принести жертву н е  за иудеев толь
ко, но и за язычников. Пострадати изволш Иисус вие града, да освятит Своею 
Кровию люди, то есть весь род человеческий. Для того и руки Спасителя 

' 

на кресте простерты, дабы привлечь все народы к Отцу Небесному. 
Егда убо nриидет госnодип, 'Что сотворит делателем, тем ?  Глагола ша ему: мъtХ 

3Ле nогубит и вu'/tОград nредаст ииъLМ делателем, иже воздадят ему плодъt во време
па своя ( ст. 40-41 ).  Господин винограда - это Бог правосудный. Пришествие 
его - это явление правды Его на нераскаянных и нечестивых делателей 
винограда - книжников и фарисеев и всех врагов Иисусовых. Господь Боr 
не Сам произносит по Своей правде и власти суд над нечестивыми, но 
первоначально отдает преступление на суд им самим.  Спрашивает: чего 
достойны злые делатели, посягнувшие на жизнь Сына Его и Наследника в 
дому Его? Отвечают: жестокой смерти. - Злых зле погубит. Так, осуждение 
строго, но вместе праведно. За беспредельно тяжкое злодеяние потреб
но и тягчайшее наказание. Это и сами делатели злые сознают, и сами на 
себя произносят праведный приговор. Что же будет с виноградом? Оста· 
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нется без делателей? Предастся на расхищение? Нет, вручен будет луч
wим делателям .  И виноград предаст инъt.М делателе.м, иже воздадят ему nлод'Ы 
во времепа своя ( ст. 4 1 ) .  Инъtе делатели - это апостолы и их преемники, пас
тыри и учители .  Это все мудрые и верные рабы Царствия Христова. Сии 
делатели принесли плоды в свое время. Они не только сохранили вве
ренную Святую Церковь, но и распространили оную по всей вселенной, 
- насадили в ней веру и благочестие, оградили ее оплотом Божествен
ных догматов, воздвигли храмы, украсили ее высокими подвигами и хри
стианскими добродетелями ,  положили здравие и жизнь во славу ее. 

Суд, какой произиесли злые делатели на самих себя, признан от Гос
пода справедливым,  подкреплен словами псалмопевца, утвержден соб
ственным судом Господним. Глагола им Иисус: песте ли 'Ч.!tи николиже в писа
киих1 Ка.мепъ, егоже небрегоша зиждущии, сей бъtстъ во главу угла. От Господа 
быстъ сие, и естъ дивно во ичию вашею. Сего ради глагалю вам, яко от'5иметСЯ от 
вас Царствие Божие и дастся язъtку, творящему плод'Ы его (ст. 42-43). Что это 
за дом зиждемы й  и что за зиждители? Это то же, что виноград насаждае
мый и делатели винограда, то есть Церковь и начальники иудейской цер
кви, книжники и фарисеи. Кто краеугольный камень, соединяющий две 
стены, но пренебреженны й  зиждителями? Это Сын, убитый делателями 
винограда - иудеям и ,  Господь Иисус, твердое основание положивший цер
кви из иудеев и язычников. И все это носит дивную печать мудрости, бла
гости и всемогущества Божия. И все устроилось по судьбам Всевышнего: 
от Господа бъtстъ сие, и естъ дивно во очию вашею. Церковь Христова основа
на на кресте Его, украшена дражайшею Кровию Его, утверждена чудеса
ми и знамениями, распространена по всей вселенной Божественным уче
нием Его, сохраняется бдительным промыслом Его и вовеки силою и дей
ствием Его останется незыблемою и неразрушимою. А врагам ее что уг
рожает, что ожидает их? Отчуждение от Царствия Божия, от лица Хрис
това. Сего ради глаголю вам: от'5имется от вас Царствие Божие и дастся ЯЗ'ЫКУ, 
творящему плодъt его. И подлинно, злонравные иудеи отвержены от Цар
ства Божия за небрежение о краеугольном камени, то есть за неверие во 
Христа, и рассеяны по лицу земли за нечестие, а в Церковь Христову, в 
блаженное Его Царство призваны те из иудеев и язычников, кои с верою 
и любовию приняли Христа, Его крест, принесли плоды христианских 
добродетелей, подвиги высокого самоотвержения и чистой любви. 

Толкование Иннокентия Херсонского 
на 42 и 44 стихи 21 гл. Евангелия от Матфея 

«Последние дни земной жизнu Иисуса Христа» 
Ст. 42. Hecme ли 'ЧЛи николиже в писаниих: камень, егожене в ряду сотвориша mж-
3yщuu, сей быстъ во главу угла. Слова эти указывают на псалом 1 18:22. Псалом 
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сей содержит таинственную песнь, коею Давид благодарит Бога во храме по 
низложении врагов своих. Государство иудейское сравнивается здесь с зда
нием, коего строители суть Саул и старейшины двенадцати колен Израиле
вых. Камень, ими отверженный, есть Давид, коего потом Сам Бог положил 
во главу угла - сделал царем и победителем. Поелику же Давид был свыше 
установленным пророком великого потомка своего - Месси и ,  то многие 
черты из его царствования и личной судьбы в таинственном смысле отно
сятся к Иисусу Христу (Деян. 4: 1 1; Рим. 9:33; Еф. 2:20; 2 Тим. 2: 1 9; 1 Пет. 2:7). 

Ст. 44. И падый ua 'Ка.мt'1tи сем сО'Крушится, а ua 'IWitЖe падет, сотрыет и. На
добно полагать, что Иисус Христос имел при сем в виду следующее место 
из пророчеств: Ис. 8: 14-15; у пророка с камнем святым сравнивается Бог, а 
нечестивые уподобляются людям, кои, будучи поражены страхом, бегут и, 
претыкаясь о святой камень, падают и разбиваются. В настоящем случае под 
камнем разумел Иисус Себя Самого. Под упадающими н а  сей камень разу
меются те иудеи, кои, соблазняясь Его уничиженным состоянием, не при· 
нимали Его учения. Для таковых покаяние было легко, и они терпели толь
ко одно наказание - лишение благодеяний. Но были между неверующими 
во Христа и такие люди, на коих сам камень имел упасть, чтобы раздавить 

. их; потому что они грешили не по слабости и неведению, а п о  злобе и буй
ству; были нераскаянны, а потому недостойны и помилования. Одно из та
ких страшных падений последовало при разрушении Иерусалима. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFЛЬ 
К 21-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 

Святоотеческие толкованWI 
1 )  Мф. 21 :22. Прп. Махсим Исповедпих. Изъяснение. «Воскресное чтение», 181 1. 

О проклятии смоковницы. Там же. 
2) Ст. 23. Св. Иоанпа Златоуст на слова: коею властию сия твориши? Беседы на раз· 

ные места Священного Писания, т. 2. 
3) Ст. 33-42. Блажеюtый Феофилакт. Изъяснение Евангелия, читаемого в 13 нед. 

по Пятидесятнице (ст. 33-42). •Воскресное чтение», 1 8 1 0. 
4) Ст. 33. Святой Дмитрий Ростовский. Человек некий бе, иже насади виноград. •Вое· 

кресное чтение», 1818. 

Новейшие толкования в духовных :нсурнQ..I/ОХ 
5) Мф. 21: 18-22. Синаксарь во святой Великий лонедельник об иссохшей смоков· 

нице. 
б) Ст. 16. Галуби�UЖUй. Правдолюбие. •Воскресное чтение», 1 872. 
7) Ст. 28-32. Притча о двух неодинаковых сынах •Христианское чтение .. , 1885. 
8) Ст. 28-32. Ф. Смирнов. Притчи Иисуса Христа в нравственно-социальном отно

шении. Притча о двух сыновьях. •Воскресное чтение», 1 892. 
9) Ст. 33-42. Его же. Притча о злых виноградарях. Там же. 
10) Ст. 33-43. Прот. Палисадов. Беседа. •Странник» , 1 875. 



431 От понедельника до вечера среды 

11) Ст. 33-44. Изъяснение воскресного Евангелия. «Воскресное чтение», 1816. 
12) Притча о злых виноградарях. «Воскресное чтение»,  1825, 1832. 
13) Притча о виноградарях. «Христианское чтение», 1 837. 
14) Ст. 43. Свящ. Полесский. О современном фарисействе и саддукействе. «Стран-

ник•, 1860. 

В Словах и Беседах 
15) Мф. 2 1 :  1 8-19. Июижемтий, apxum. Херсонский. Почему и для чего подвергнуrа 

проклятию смоковница. Сочинения. Общедоступного иэд. Вольфа. 
16) Никаиар, apxuen. Одесский. Об иссохшей смоковнице. 
17) 23-22, 1-14. Его же. О событиях вторника страстной седмицы: о беседе Иисуса 

Христа с фарисеями и о значении притчей Его: о двух сынах, злых виноградарях и о 
браке царского сына. 

18) Ст. 33. Филарет, apxuen. Черниговский. Беседа на притчу о злых виноградарях. 

На 11-ю гл. Евангелия от Марка 
19) Н. Елеоиский. О Евангелии Марка. «Чтения в Обществе любителей духовного 

просвещения•,  1 873. 
20) Ст. 1 2-13. О смоковницах. <<Воскресное чтение•, 1873. 
21) Ст. 1 3-20. Мысли свт. Феофана об иссохшей смоковнице. 
22) Ст. 30-33. Мысли свт. Феофана. 

На 19-ю гл. Евангелия от Луки 
23) Ст. 46. Свт. Филарет, митр. Московский. О высоком достоинстве храма как дома 

Божия и дома молитвы и о расположениях, с какими должно входить в него и пребы
вать в нем. 

24) Филарет, apxuen. Черииговский. О благотворных действиях молитвы. О силе мо
литвы. Почему молитвы и ногда остаются без исполнения? О качествах и предметах 
молитвы. О молитве за умерших. О средствах возбуждения и поддержания молитвы. 

25) Гл. 20: 9-1 8. Мысли с вт. Феофана на притчу о злых виноградарях. 

На 12-ю гл. Евангелия от Иоанна 
26) Ст. 24. П р ирода изъясняет нам и Библию и наше сердце. «Христианское чте

ние•, 1822. 
27) Ст. 35-36. ЛeO'Ituд, en. Д.митровский. Не медли творить дела света. •душеполез-

ное чтение•, 1 873. 
• 

28) А. Некрасов. Экзегетические примечании к 12 гл. Ин. •Православный собесед
ник•, 1886. 

29) Григорий, apxuen. Казаиский. О проелаолении Иисуса Христа пред смертью. 

Притча о браке царского сына 
(Мф. 22: 1-14) 

Блаженный Иероним. Измспеиш Евашелия 
е 14 Неделю по Пятидесятниуе. «Воскресн.ое чтеиие», 1818 

Уподобися Царетеш Небесное человеку 1,4арю, иже сотвори браки шну своему. 
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Этот царь, соделавший брачный пир для сына своего, есть всемогу
щий Бог, Который сделал брачный пир для Господа нашего Иисуса Хрис
та и Святой Церкви Его, составленной из иудеев и язычников. 

И noCJia рабы своя nризвати званныя па браки, и не хотяху приити. 
Под именем рабов здесь разумеется, во-первых, Моисей, чрез которо

го Бог приглашеиным дал закон, а потом святые пророки, которые при
зывали иудеев и которых сии презрели. 

Лаки noCJia инъt рабъt, глаголя: pv,ъtme званным: се обед .мой уготовах, юнv,ъt 
.мои и уnитанная искален.а, и вся готова: приидите на браки. 

Под именем этих других рабов разумеются святые апостолы; а под име
нем обеда, тельцов и других откормленных животных можно разуметь 
или богатство Царя Небесного, представляя под видом чувственных бла
га духовные, или величие учения, вполне изображающего нам волю Бо
жию. 

Они же небрегше отr.идоша, ов убо на село свое, ов же на купли своя: причии же 
е.мше рабъt его, досадиша и.м и убиша их. 

Нехотящие покориться Евангелию много различаются между собою. 
Те, кои не хотят придти на пир по занятию своими делами, не столько 
виновны, как те, кои, презрев расположение к себе царя, оскорбили или 
убили посланных к ним слуг. В сей притче не говорится об убиении жени
ха, а только о презрении, которое показали к брачному торжеству пр игла· 
шенные на оное, убив посланных звать их . 

Слышав же 1!,аръ той, разгневася, и послав воя своя, погуби убий-цы ouъt и град 
их зажже. 

Выше, когда было говорено о приглашении на брачный пир и о делах 
милосердия Божия, царь назван человеком; а здесь, когда дело идет об 
отмщении, упоминается просто царь, без прибавления имени человек. Под 
именем войска можно разуметь или лютых ангелов, о которых говорится 
в 77 псалме ( ст. 49), или римлян, которые, избив иудейский народ под пред
водительством Веспасиана и Тита, сожгли мятежный Иерусалим. 

Тогда глагала рабом. своим: брак убо готов естъ, званнии же не быша достой· 
ны. Идите убо на исходища nутий, и елицех аще обрящете, призовите на браки. 
И изшедше раби они на расnутия, собраша всех, елицех обретоша, злых же и доб
ръtХ: и испалнися брак возлежаЦ�их. 

Эти призванные на пир с перекрестков были язычники, которые дей· 
ствительно находились не на дороге, а на распутиях. Но спрашивается: 
каким образом были между ними и добрые? Это объясняет апостол, ког
да говорит, что язычники, исполняющие закон по естеству, осуждают иуде
ев, не исполнивших закона писаного (Рим. 2:27).  Впрочем, язычники по 
сердечным раеположениям много разнятся друг от друга: одни из них весь
ма склонны к порокам, а другие честны и предаю>r добродетели. 
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Вшед же 'Царъ видети возлежащих, виде ту 'ЧеЛовека, не оболчею-tа в одеяние 
брачное, и глагола ему: друже, како в'tlU!.II. ecu семо, не и.мъtй одеяния брачна. Он же 

уммча. 
Под этим вшествием царя в храмину пиршества для осмотра пировав

wих разумеется день суда, когда Господь откроет дела и подвиги каждого 
из людей; а под именем человека, не имевшего одеяния брачного, разуме
ются совокупно все злые, чуждые дел, предписываемых законом и Еванге
лием, которые составляют одеяние нового человека. Если кто из именую
щихся христианином явится в день суда не в брачном одеянии, то есть не 
с делами небесного человека, но в оскверненной ризе, в рубищах ветхого 
человека, тому Господь скажет: Друже, како вшел ecu семо? Называется дру· 
гом потому, что был п риглашен на пир, и обличается в бесстыдстве, пото
му что скверною одеждою нанес бесчестие святому торжеству брачному. 
Сказано, что этот человек умолчал: это значит, что тогда нельзя будет ни 
раскаяться в грехах, ни запереться при свидетельстве всего мира. 

Тогда речет 'IJ,afrь слугам: связавше ему fJY'IJ,e и нозе, возмите его и вверзите во 
т.му хро.мешиую: ту будет плачъ и С?Срежет зубом. 

Связание рук и ног, также плач и скрежет зубов, можно почитать указа· 
нием на истину воскресения тел; но можно видеть в связании рук и ног у 
грешников то значение, что руки перестанут там производить злое, а ноги 
устремляться на пролитие крови. Плач же и скрежет зубов упомянуты для 
того, чтобы дать понятие о тяжести мучений адских. 

Миози бо сутъ звани, мало же избранных. 
Сими словами Господь заключил сию притчу, как и притчу о виногра· 

дарях, дабы показать, что в притчах сих мы должны обращать внимание 
не на начало, а на конец. 

Из слова Симеона Нового Богослова на слова 
Евангелия: уподобися Царствие Небесное 

человеку IJ,apю, иже сотвори бра1Ш сыну своему 
и посла рабы своя призвати званныя . . .  

(Мф. 22:2 и далее) 
·<Душеполезное чтепие», 1878 

Кого здесь называет царем Господь наш Иисус Христос? Никого иного, 
kаК Самого Бога и Отца Своего. И для кого другого сотворил Отец браки, 
кроме Единородного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа? Како
го же царя дщерь благоволил Владыка всяческих и Господь избрать в неве
сту Сыну Своему? Из нас людей каждый, собираясь женить своего сына, со 

всем вниманием высматривает ему в невесты дочь какого-нибудь более зна� 

Horo и более богатого, чем сам он. Но Бог кого найдет хоть бы сколько-
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нибудь равным Себе, чтобы дочь его взять в невесты Сыну Своему? О сем 
Царе говорится у пророков, что Он 'одержай круг земли, и живущия uq, 'Ш'й 
аки npyгu (Ис. 40:22), Бог вечu·ый, Бог устроивый копуы земли - (ст. 28), и ua 
uичесомже утвердивый стаапы ея (Иов. 38:6), призираяй па землю и творяй ю 
трястися (Пс. 103:32). Итак, такой Царь чью дочь взял в невесты и сотво
рил браки Сыну Своему? Узнаете чью. Но безмерное с нисхождение Божие 
делает меня исступленным. Хочу сказать и трепещу. Но опять воодушевля
ясь благостию Его, приемлю смелость и говорю, что взял Он дочь челове
ка, согрешившего пред Ним, сотворившего блуд и убийство, то есть взял в 
невесты дочь блудника и убийцы. Видишь ли благость и снисхождение не
изреченное и несравненное? Видишь ли предельное человеколюбие? Ви
дишь ли море любви и благостыни? После сего всякий, считающий себя 
великим, пусть научится из того, что я говорю, с миренномудрствовать и 
никого никогда не презирать, хотя бы он был царь, величайший всех дру· 
гих царей, или вельможа, знатнейший всех других вельмож, или богач, 
богатейший всех богачей. Пусть взирает он на владыку и единого Вседер· 
жителя, живутего во свете неприступном и неизреченном, - на Него, го
ворю, пусть смотрит, как Он снизошел много, что благоволил взять дочь 
блудника и убийцы в невесты Единородному Сыну Своему, невидимому, 
непостижимому, неисследимому, Содетелю и Творцу всяческих, тебя ради 
и твоего спасения. Но кто сей блудник и убийца, коего дочь избрал Бог в 
невесты Ему? Давид, сын Иессеев, убивший Урию и соблудивший с женою 
его. Его-то дочь, говорю, Марию, пренепорочную, чистую и пречистую 
Деву взял Он в невесты. Я назъrва,ю Ее пренепорочною и пречистою, срав· 
нивая ее с нами человеками, рабами Ее; но сравнивая ее с Женихом Ее и 
Отцем Его, называю Ее человеком, как и все люди, только святою и пре
святою паче всех людей, непорочною и чистейшею из всех родов. 

Итак, Ее, Деву Марию, взял Он в невесты и сотворил браки Сыну Свое
му. Каким образом? Слушай повнимательнее. Отец Господа нашего Иисуса 
Христа послал с высоты небесной одного из рабов Своих Гавриила·архан· 
гела сказать Деве: радуйся! Он тотчас сошел на землю и соделалея служи· 
телем таинства, говоря Деве: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! И со 
словом сим во утробу Девы вошло все ипостасное единосущное и совеч· 
ное Отцу Слово Бог, и чрез наитие и содействие единосущного Ему Духа 
восприяло ruютъ от непорочных и чистых кровей Ее, сделавшись совер
шенным человеком с телом и душою. И се неизреченное сочетание! Се 
таинственный брак Божий! Так совершился новозаветный союз Бога с че
ловеками: Он принял плоть и даровал Божество. Сам пресущественный, 
преестественный Бог неслиянпо соединился с тленным и бедным естеством 
и существом нашим человеческим. Зачала Дева и предивно родила о двух 
естествах, Божестве и человечестве, единого Сына, совершенного Бога и 
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совершенного человека, Господа нашего Иисуса Христа, Который ни дев
ства Матери Своей не нарушил, ни от недр Отца Своего не отлучился. 

Впрочем, руководясь словами Святого Евангелия, мы можем помыс
лить при сем и с казать и нечто иное, что таинственно всегда бывает со 
всеми сынами света. Ибо по какой причине не сказано: сотвори брак сыну 
своему, а - браки? По какой? По той, что такой же точно брак бывает и с 
каждым верным сыном дня. Бог и с нами сочетавается иречистым и пре
непорочным браком и производит в нас некое таинство, высшее всякой 
человеческой силы. Что же такое есть это, производимое Им в нас? По
слушай с вниманием,  да уразумеешь. После того как Сын Божий и Бог, во
шед во утробу П ресвятые Девы и восприяв от Нее человеческое естество, 
и соделавшись человеком,  родился от Нее, как мы сказали, совершенным 
человеком и совершенным Богом, будучи один и тот же Бог и человек 
неслиянно, - после сего, коль скоро и мы, человеки, веруем в Сына Бо
жия и Сына Приснадевы и Богородицы Марии и, веруя, приемлем верно 
в сердца свои слово о сем и устно сие исповедуем, каясь при сем от всей 
души во всех прежних грехах своих, тотчас Сей Бог Слово Отчее входит 
и в нас, как и во утробу Приснодевы: мы приемлем Его, и Он бывает в нас, 
как семя. Слыша о с е м  страшном таинстве, ужасайся, но приими слово о 
нем с верою и убежден ием. Так зачинаем Его и мы, не телесно, как зачала 
Дева и Богородица Мария, но духовно, однако существенно. Мы имеем в 
душах своих Того Самого, Которого зачала и пренепорочная Дева. И как 
Пресвятой Девы н е  опалил огнь Божества, так как Она была пренепо
рочна; так и нас н е  опаляет Он, когда имеем сердца свои чистыми и непо
рочными ,  н о  б ывает в нас небесною росою, источником воды живой, 
потоком жизни вечной. Что мы подобным образом приемлем непокро
венный огнь Божества, об этом послушай, как говорит Сам Господь: Огня 
npuuдox вовре'Ц!,и на землю (Лк. 12:49) . Какой это другой огнь, кроме едино
сущного по Божеству Духа, с Коим вместе входит в нас и созерцается и 
Сын со Отцом? Но поелику Сын Божий и Бог воплотился уже однажды от 
Девы и родился о т  Нее телесно, паче слова и разума, и невозможно Ему 
опять воплощаться и рождаться телесна в каждом из нас; то что Он тво
рит? Ту самую пренепорочную плоть, которую принял Он от Пречистой 
Марии Богородицы и в коей от Нее родился, преnодает нам в таинстве, 
и вкушая ее, м ы  и меем внутрь себя, разумеется каждый достойно прича
щающийся, всего воплощенного Бога и Госnода нашего Иисуса Христа, 
Сына Божия и Сына Девы, Пренеnорочной Марии, сидящего одесную 
Бога и Отца, по слову Его же Самого: Ядъtй Мою Плотъ и пи.яй Мою Кровъ во 
Мне пребъtвает и Аз в нем (Ин. 6:56). Вселяясь же в нас, Он не nознается 
сущим в нас телесно, яко плод чрева, как был в Пресвятой Деве, но есть 
бестелесно в нас, и соединяется с существом и естеством нашим неизре-
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ченно, и нас обоготворяет, так как мы соделываемся сотелесниками Ему, 
бывая плоть от плоти Его и кость от костей Его. 

Вот таинство браков, кои сотворил Бог и Отец равно честно�. едино
сущному и соприсносущному единородному Сыну Своему и звал на него 
многих. Он nослал рабов Своих звать званных на браки, но они не хотели 
nойти. Кто же были эти посланные? Пророки. А кто позванные? Евреи. 
Они и тогда, и с самого начала были позваны, но не хотели слушать звав
ших. Тогда nослал, говорит Евангелие, Царь Отец других рабов, говоря: ' 
Р�&ыте званнъш: се обед мой уготовах, юну·ы мои и упитанная искалена, и вся 
готова: nриидите на браки. Они же шбрегше оm'бидоша, ов убо н.а село свое, ов же 
на куnли своя, nричии же е.мше рабов его, досади ша им и убиша их (Мф. 22: 4-6). 
Кого же называет здесь Господь вторыми рабами посланными? Святых 
аnостолов Своих. А обед какой это? Небесное Царствие, которое угото
вал Бог от сложения мира для званных и приходящих на него по собствен· 
ному nроизволению. Юнцами же и упитанными кого называет Он? Само
го Сына Приснадевы и Бога, Который есть телец упитанный от сложе
ния мира, на сие оnределенный, на то, то есть, чтобы быть приносиму в 
жертву и быть снедаему. Он же есть и юнец, яко по силе своей непобеди· 
мый. Назван же Он здесь юнцами во множественном числе, потому что 
святая Плоть Его разделяется на многие частицы, из которых каждая есть 
оnять весь Христос. Он столько силен, что побеждает всех врагов тех, 
кои nричащаются Его, и им самим дает силу побеждать мир и область 
чадом Божиим быти. Называется еще и единолетним агнцем Он, всене
порочный Агнец Божий, яко всесовершеннейший, каковым был. Он но
сит крест, как роги, которым (крестом) дал Он и смертоносный удар вра· 
ry нашему диаволу, когда на нем распяли Его и убили евреи. 

Другими рабами, как я сказал, называет здесь Господь святых аnосто
лов, которых nослал Он созывать проповедью, заповедав и м  на путь язы· 
ков не идти и во град Самарийский не входить, но идти паче к погибшим 
овцам дома Израилева, то есть к евреям; но они и апостолов не приняли, а 
иных из них поносили и били, иных же совсем убивали, из числа которых 
есть и первомученик Стефан. И ся·ышав о сем царъ той, раэгн.евася, и посяав воя 
своя, nогуби убийу-ы онЪt, и zрад их зажже (ст. 7) .  Убийцами называет Госnодь 
нечестивых евреев, которых Он побил, уничтожил и опустошил nосред· 
ством римских воинов. Ибо и злые называются Божиими воинами, когда 
nосылаются для наказания других злых, как говорит пророк Давид: Посла 
нл н.я гшв ярости Своея, ярость и гшв и скорбь, послан.ш ашелы лютъши (Пс. 
77:49). Тогда, наконец, z.лагал.а v,аръ рабом своим: брак уже готов есть, званнии 
31а не быша достойни. Идите убо на исходища путий, и ми цех аще обрящете, nри· 
зовите на браки ( ст. 8-9). Видишь ли последовательность и порядок вещей? 
Видишь ли точность притчи? - Тогда магаtШ: когда это? Когда евреи, по-
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званные в Царство Небесное, не только не восхотели слушать их, но поно
сили и убивали. Тогда уже послал Он их во весь мир ко всем языкам. И из
шедше, говорит далее притча, раби О?tи н.а распутия, собраша всех, ми�&ех обре· 
тоша, злых же и добрых: и испалнися брак возлежащих (ст. 10). Апостолы обо
шли всю вселенную, пропаведуя слово Божие, и собрали во единство веры 
и Боговедепия всех тех, которые послушались их и которые были злы, но 
преложились от злых дел своих и сделались добрыми. Вшед же 14арь видети 
в/J3.11ежащих, виде ту 'ЧR.!!овека ш обал'Че'ltа во одеяние брачное: и глагала ему: друже, 
како вшел еси семо, ш имый одеяния брачна? Он же y.IIUll!чa. Тогда ре-че �&арь слугам: 
свяэавше ему PJ�&e и позе, возмите его и вверзите во тму кроМI!Шнюю: ту будет nлач 
и скрежет зубом. Мнози бо суm:ь звани, мало же избранных ( ст. 1 1-14). Видишь, 
что говорит Господь? Что на браки собираются те, кои прелагаются от зла 
и делаются добрыми и добродетельными; те же, которые имеют на себе 
какое-либо лукавство или зло, хотя и входят на браки, но извергаются и 
изгоняются со стыдом ангелами, которые здесь называются слугами. Те, 
которые остались сидящими за трапезою, суть святые. Впрочем, я знаю 
некоторых, которые думают, что под неимущим одеяния брачного здесь 
нужно разуметь тех, которые осквернили тела свои блудами, прелюбодея
ниями и убийствами; но это не так. Всякий, оскверненный какою бы то ни 
было страстью и греховною склонностью, не имеет одеяния брачного. И 
что это справедливо, послушай, что говорит святой Павел: Не лъстите себе, 
ни блудни1,4'Ы, ни прелюбодеи, ни мала'КUи, ни мужеложни�&ъt, ни лихоuмиы ( кото
рые называются и идолослужителями), ни татие, ни пияни�&ъt, ни досадите
ли, ни хищни1j'Ы (но скажу и от себя, ни те, которые имеют ненависть или 
зависть к какому-либо брату) , Царствия Божия не наследят (1 Кор. 6: 9-10) и 
не имеют части и места на брачном торжестве Господа нашего Иисуса Хри
ста. Видишь, как всякая страсть и всякий грех оскверняют одежду души 
нашей и изгоняют нас из Царства Небесного? 

О вопросе фарисеев: 
достойно ли есть дати кинсон кесареви, 

и ответ Иисуса Христа (Мф. 22: 1 5-22) · Свт. Филарет, митр. Московский. 
Из Слова в денъ восшествия на престол Государя Императора 

Фарисеи, завидуя славе Господа Иисуса и будучи раздражены обличения
ми от Него � неблагаприятными для них предсказаниями, решились по
губить Его и общим совещанием изобрели для сего средство. Фарис� пи
lilет святой евангелист Матфей, совет восприяша, яко да обалъстят Его t:!W
вом (22:15).  А святой Лука дополняет: да шсут Его в словеси, во еже npeдmnu 
Его нача.л.ъству и омасти иzемонове (20:20). 
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Сличим сие начало предприятия с окончанием, намерение с последстви
ем, и усмотрим над безобразием дел человеческих величественный образ 
действующего Провидения Божия, которое искусно задуманные, но небла
гонамеренные предприятия обращает в стыд изобретателям и даже из зла 
производит благо. Фарисеи думали, как сетью, хитрым и лицемерным сло
вом, уловить Иисуса и неизбежно вовлечь в погибель; но покушение кон

чилось тем, что Его словом обнаружена их слабость и посрамлено их неве
жество. Исконный враг рода человеческого думал чрез них логубить Хрис
та и разрушить едва только полагаемое основание Церкви Христовой; но 
вместо того дал только Христу случай провозгласить учение, навеки утвер
ждающее союз между Церковию и государством, благоприятный для спо
койствия Церкви, существенно важный для блага и прочности государства. 

Хитрость и неблагонамеренность фарисеев прежде слов открывается 
в лицах посланников их ко Христу. Посылают к Нему учеиики своя со иpoiJua. 
ны. А почему же не поlliЛи к Нему сами? Без сомнения, по тому расчету, что 
в случае успешного действования чрез учеников насладятся успехом так 
же, как бы сами действовали; а в случае неудачи пусть лучше на лице учени· 
ков падет стыд, а учители останутся в стороне. Но для чего посылают не 
одних учеников своих, а присоединяют к ним иродиан? Здесь-то и являет
ся искусство злоумыlliЛения. Когда Иудея, прежде независимая, покорена 
была римлянами, тогда неприятная, по причине нового и чуждого влады
чества, обязанность платить подать римскому кесарю сделала для многих 
занимательным вопрос: дocmoй'IUJ ли естъ дати киисои кесареви, или ни? Ира
диане и фарисеи были о сем противоположных мнений. Иродиане, заим
ствовавшие наименование от Ирода, который получил свою власть от ке
саря римского, утверждали, что должно платить подать кесарю, и против· 
ников сего мнения почитали мятежниками. Напротив, фарисеи, согласно 
с зилотами, мнимыми ревни11W/JI.Ми закона Божия, полагали, что иудеи как 
народ Божий должны, в отличие от языческих народов, платить одну толь· 
ко дань Богу, в Его храм по полусиклю с души, как предписано в законе 
Моисеевом, и что платить подать римскому кесарю, идолопоклоннику, зна· 
чит оскорблять истинного Бога. Как же сии люди противоборных между 
собою мнений соединяются теперь, чтобы действовать заодно? Они отла· 
гают на время свою вражду. чтобы общими силами сделать зло ненавистно
му тем и другим Учителю истины. Вот их расчет. Если Он скажет, что дос· 
moй'IW естъ дати кинсtm римскому кесарю, то фарисеи про возгласят, что Он 
изменил народу Божию и Богу, и таким образом, опровергну:г в лице Его 
достоинство посланника Божия и веру к Нему народа. Если Же скажет: Не 
дocmoй'IW естъ дати кинсtm кесарю, то иродиане донесуг на Него римскому 
правителю как на мятежника и подвергнут Его суду смертному. Не правда 
ли, что сеть крепко связана и ловко расставлена, да и.мут Его в еловеси 7 
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Как приманка для привлечения в сеть, положен вопрос: достойпо ли 
естъ дати кинсон кесареви ?  Но Тот, Кого хотят уловить, видит не только 
приманку, н о  и скрытую за ней сеть, не только вопрос, но и сердца и на
мерения вопрошающих. Чтобы положить осязательное основание реше
нию вопроса, Он требует а.латиуу кипсопную, монету, которую надлежит 
употребить для уплаты подати, и, на взаимный вопрос: чий образ сей и на
писание? - п олучи в  неизбежный ответ, что это изображение и надписа
ние кесаревы, и следственно, право его на монету очевидно, произносит 

решение, которое расторгает сеть и в то же время уловляет самих лови
телей: Воздадите убо кесарева кесаревы" а Божия Богови. На что теперь пожа
луется ревность фарисеев? Сказано: Воздадите Божия Богови7 - Что доне
сут игемону иродиане? Сказано: Воздадите кесарева кесареви. Тем и другим 
должно быть стыдно, что предлагали, как будто необычайно трудный, 
такой вопрос, который разрешается одним взглядом на монету. 

Но фарисеям и иродианам стыд, а всему миру спаситеЛьное поучение. 
Особенного п р и ме чания достойно, что, хотя вопрос фарисеями 

предложен был только об обязанности к кесарю и хотя сей вопрос указа
нием на киисон и заповедию воздадите кесарева кесареви разрешается доста
точно и непобедимо, - Господь, однако, сим не удовлетворился, но про
стер Свой ответ за предел вопроса и непосредственно присовокупил дру
гую заповедь: и Божия Богови, означая сим союз обеих заповедей и непол
ноту первой без последней. Подобно сему, и в других случаях слово Божие 
обязанность к царю непосредственно соединяет с обязанностию к Богу. 
Так говорит ветхозаветный мудрец: Бойся Бога, съtш, и 14аря (Притч. 24:21 ) . 
Так и апостол Петр: Бога бойтеся, уаря чтите (1 Пет. 2:17). 

Ответ саддукеям о воскресении мертвых 
(Мф. 22: 23-33; Мк. 1 2: 18-27; Лк. 20: 27-39) 

Ин:иокеитий, apxuen. Херсон.ский. 
«Лоследн.ие дпи жизн.и Иисуса Христа» 

Посрамленные ответом Иисуса Христа, фарисеи и иродиане удалились. Для 
садцукеев показалось обстоятельство сие благоприятным случаем испытать 
и свои силы, дабы победою над Иисусом Христом унизить вместе и гор
дость фарисеев, кои были всегдашними их соперниками и врагами. Может 
быть, хотели даже изведать, не одобрит ли Иисус Христос, так злобно ос
корбленный фарисеями, учения их секты и не покажет ли Себя благосклон· 
11ым к саддукейству, в каковом случае им надлежало бы уже изменить свою 
llенависть к Нему на приязнь, по крайней мере приостановить дальней
IUее преследование. Такую надежду могли основывать, между прочим, на 
том, что Иисус Христос, постоянно обличая фарисеев, реже и менее rово-
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рил против саддукеев. Какую бы, впрочем, цель ни имели саддукеи, только 
искушение их уже не заключало в себе личной опасности для Иисуса Хрис
та: хотели сразиться одною ученостью. Предмет для состязания взят был 
тот самый, который непрестанно обращался в споре между фарисеями и 
саддукеями - воскресение мертвых. Иисус Христос постоянно и всенарод
но учил, что души человеческие бессмертны и что все умершие должны 
некогда воскреснуrь. Для опровержения сей истины саддукеи выбрали са
мое сильное из своих возражений, которое, вероятно, почиталось неотра· 
зимым в их спорах с фарисеями. Потом, как люди,  не имеющие никаких 
тайных и опасных для Иисуса Христа видов, п риступили к делу прямо . 

.. Учитель! Моисей сказал: ежели кто умрет, не имея детей, то брат его 
должен взять за себя жену его и восставить племя брата своего. Вслед· 
ствие сего закона случилось вот что: было семь братьев: первый, женясь, 
умер и, не имея детеif, оставил жену брату своему; другой, взяв ее, также 
умер бездетным; подобным образом умер третий и четвертый, - даже до 
седьмого. Наконец, после всех умерла и жена. Спрашивается , (продол· 
жал саддукей):  которого из семи мужей будет она женою в то время, когда 
все воскреснут? Все семеро (прибавил он) имели ее». 

К чему идет дело и для чего предложен странный случай с женою - над· 
лежало доразуметь. Так обыкновенно поступали равви н ы  в своих состяза
ниях, указывая на какой-либо пример, делая одни намеки и н е  употребляя 
раздельных умозаключений и выводов, к коим житель Востока не может 
привыкнуть. По нашему образу изъяснения мыслей, сила возражения сад· 
дукейского состояла в следующем: ,,в книгах Моисеевых не только нет ни· 
какого доказательства бессмертия душ, но еще есть нечто такое, что совер
шенно противоречит учению о воскресении мертвых; именно - закон ка· 
сательно ужичества. Ежели мертвые воскреснут (как учат фарисеи и Ты), 
то жена, представленная в пример, должна по закону ужичестна принадле
жать или всем семи мужьям, или никому, что равно нелепо; но такового 
нелепого закона (каковым оказывается закон ужичестна в отношении к бес· 
смертию) Моисей, мудрейший, Богодухновенный законодатель, дать не мог; 
следовательно, по учению Моисея, нет воскресения мертвых, и мы, не при· 
нимая учеRия о бессмертии, совершенно правы», Умствование, казалось 
бы, не без силы: только им предполагалась медоказанная и ложная мысль, 
что чувственный союз супружества остается в силе и по воскресении мер
твых, в будущей жизни, между теми лицами, кои были супругами в настоя· 
щей жизни. И фарисеи не все допускали последнее мнение, а Иисус Хрис· 
тое не одобрял ни того, ни другого. Тем удобнее было отвечать на софизм. 

Не от того ли именно, сказал Господь саддукеям, и п роисходит ваше 
заблуждение, что вы не знаете истинного смысла Писаний и не имеете 
правильного понятия о всемогуществе Божием? Самый образ мыслей ва· 
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ших о состоянии будуiЦей жизни нелеп и ложен. Жениться, выходить за
муж есть принадлежиость только настоящей жизни, в которой господ
ствует чувственность. Но там нет ничего чувственного; а потому нет и 
брака. Сыны воскресения будут сынами не плотскими, а Божиими; их со
стояние подобно состоянию ангелов. 

Замечания сего уже было достаточно для посрамления саддукеев; по
тому что им совершенно опровергалось возражение саддукейское и с его 
основанием. Но Господь, вероятно, видел возможность вывести некото
рых саддукеев из их заблуждения: посему не удовольствовался одним оп
ровержением возражения, а присовокупил с Своей стороны весьма убе
дительное доказательство бессмертия. 

Столь же несправедливо, продолжал Он, думаете вы, что в законе Мои
сеевам нет ничего о воскресении мертвых и будущей жизни. Разве вы ни
когда не читали тех мест, где описывается явление Бога Моисею? Как там 
называет Себя Бог? «Аз есмь, говорит Он, Бог Авраамов, Бог Исааков, Бог 
Иаковлев. Но Бог не есть Бог мертвых, а живых; посему у Него все живы». 

Саддукеи молчали. Доказательство, приведеиное Иисусом Христом, кро
ме неожиданности (у саддукеев почиталось за несомненное, что в книгах 
Моисея нет подобных указаний на бессмертие) отличалось глубокостью и 
духовностью смысла, невиданною в умствованиях раввинов, большею час
тью мелочных и слабых. Каждый невольно чувствовал, что Бог действи
тельно не назвал бы Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, если бы сии 
святые мужи вовсе перестали существовать. Некоторые из саддукеев выра
зили свое одобрение даже вслух народа, который тем более радовался, что 
торжество Иисуса над саддукеями казалось Ему собственным торжеством. 

Ответ законнику на вопрос о заповедях 
(Мф. 22: 35-46) 

«Воскресн.ое чтен.ие", 1825 
В числе других совопросников явился к Иисусу Христу один законник, 
или законоучитель, искушая Его и спрашивая: которая из заповедей боль
ше всех в законе? Человек этот, как можно судить по самому его назва
нию, принадлежал к разряду лиц, Отличавшихея особенным знанием за
кона и принимавших на себя обязанность быть его толкователем. 

Вопрос, предложенный законником Спасителю, был один из главных 
вопросов, занимавших в ту пору иудейское общество, и служил выражени
ем тогдашнего настроения умов. Когда под влиянием секты фарисейской 
развилось в народе nреувеличенное понятие о важности внешних обрядо
вых дел закона и вместе с этим начал между ними иссякать дух истинного 
боrоуrождения; тогда они, вместо того чтобы nод руководством богодаро-
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ванного закона идти пугем предположенной для него цели, путем покаям
ной веры и любви к Богу, и самым опытом изведать его главные и существен· 
ным требования, стали вдаваться в излишние и скрупулезные рассуждения 
о том, какие заповеди в законе имеют больше важности, какие меньше, и 
среди их выискивать главную заповедь, чтобы на ее испол нении успокоить 
надежду своей праведности. Мнения были различны и п о  самому направле
нию, принятому иудеями, естественно, склонялись более ко внешним и фор
мальным предписаниям закона; например, существовало у многих то мне
ние, что заповедь о жертвах, как таком деле, которое исключительно совер
шается в честь Иеговы и составляет именно первую заповедь закона; счи
тались также в числе главных заповедей другие правила обрядности-закон 
о хранении субботы, об обрезании, и т.п. Конечно, при этих рассуждениях 
одни старались выказать свое превосходство над другими в понимании за
кона, и святая воля Божия делалась вследствие того предметом человечес
кого совопросничества и состязания; между тем подобные споры не могли 
не приводить в недоумение и истинных ревнителей закона. Таким образом, 
отчасти чтобы найти удовлетворение недоумению, отчасти чтобы изведать 
мысль Иисуса, законоучитель обращается к Нему с своим вопросом. 

Посмотрим теперь, какой дан ему Спасителем ответ. В другом случае, 
то есть если бы вопрос был обращен не к такому важному л ицу, это обсто
ятельство могло бы не заслуживать особенного внимания; но тут Сам На
чальник веры и Совершитель спасения дает Свой отзыв на вопрос, дей· 
ствительно важный по своему общему содержанию. Что же отвечал Спа· 
ситель? Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твои.м и всею душею твоею и 
всею .мшлию твоею (ст. 47): это, говорит, есть первая и наибольшая запо
ведь. Но вслед за тем Он присоединяет к ней другую - подобную: возлюби
ши искрен:него, то есть ближнего твоего, яхо сам себе, - (ст. 39), и в заключе
ние прибавил, что в сих двух заповедях состоит весь закон и прораки -то 
есть сущность всего учения закона и пророков. Таким образом, Спаситель 
указал не только первую и большую заповедь закона, но и общее существен· 
ное содержание его заповедей, обнимающее собою все сии последние без 
исключения. Все это, по смыслу Его слов, заключается в любви, которая, 
сосредотачиваясь в любви к Богу, проявляется потом любовью к ближним. 
Из этого видим, что Спаситель поставляет дух и существо закона выше 
его внешних предписаний, и как Провозвестник благодати Нового Заве
та, который пишется на скрижалях сердца, указывает для человека высо
ту нравственного совершенства в его внутренней жизни - в чувстве серд· 
ца и вообще в проявлениях духовной жизни. Впрочем, Он не опускает здесь 
из виду положительных требований закона, и слов Его нельзя назвать ка· 
ким-либо уклонением от прямоrо ответа на предложенный вопрос: обе 
указанные заповеди приведены Им из того же древнего закона и еще преж· 
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де высказаны у Моисея в разных местах (Втор. 6:5; Лев. 19: 18). Тут показы
вается, что и ветхий закон не составляет существенной противоположно
сти с Новым Заветом и в коренных основаниях своих имел одну и ту же 
окончательную для человека цель - утвердить в его душе внутреннее об
щение с Богом и обратить это для него в предмет первой потребности. 

Но где же прямой ответ на вопрос законника, когда Спаситель говорит 
сначала об одной заповеди, но тут же указывает на две и в заключение ту и 
другую из них вместе поставляет основанием закона и пророков? Которую 
из них нужно считать главною, и одну ли ее нужно признавать такою? Бу
дем точнее держаться собственных же слов Спасителя. Когда Он приводит 
заповедь любви к Богу и говорит, что это есть первая и большая заповедь в 
законе, то значит, так и нужно понимать се. На нее даже нельзя смотреть 
иначе, судя по самому содержанию сей заповеди и по самой форме ее изло
жения. Человеку вменяется в обязанность - любить Господа Бога своего 
всемсердцем своим, всею душою, всеюмыслрю. Можно объяснять различным 
образом эти выражения; так, например, под «сердцем,. можно разуметь ду
шевную способность чувствований, или, как другие понимают, стремлений; 
под «душОЮ>> - способность живых ощущений, или же вообще духовнуlй 
силу жизни и деятельности, под <<МЫСЛИЮ>> - умственную силу человека. Но 
во всяком случае выходит то общее замечание, что любовь к Богу должна 
царствовать над всем, что есть в душе человека, занимать его собою ежечас
но и ежеминутно: остается ли тут место для другой какой-либо сторонней 
любви? После сего можно разве только удивляться тому, каким образом за
конник, спрашивавший Иисуса, и другие не сознавали всего значения этой 
обязанности. Единственное на это объяснение мы находим в том вышеука
занном обстоятельстве, что они слишком отдалялись от внутреннего духа 
служения Богу и всю нравственную деятельность свою сосредоточивали на 
делах внешности, а потому здесь только и видели для себя правило жизни. 

Но почему Спаситель приводит потом другую заповедь закона, считая 
Свой ответ как бы неоконченным? Он говорит, что вторая заповедь по
добна первой: у иудеев были очень извращены и сужены понятия о любви 
к ближним, которую они ограничивали приязнью к�диншmеменникам, и 
то более внешнею, чем внутреннею; теперь Христос внушает законнику 
должное понятие о том, как важна священная обязанность любви к ближ
ним и какого требует к себе внимания. Заповедь о любви к ближним по
добна первой потому, что, как и первая, сосредоточивает внимание чело
века не во внешних, условленных отношениях приличия или каких бы то 
ни было житейских форм, которые часто бывают сухи и холодны, без со
держания, а во внутреннем чувстве благорасположенности; требует от че
ловека таких же чувств бескорыстия и самоотвержения, как та; наконец, 
ltераздельно с нею соединена при самом исполнении. Только истинная 
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любовь к ближним в человеке может подать твердое и несомненное свиде
тельство о том, что он любит Бога, потому что здесь человек имеет самое 
живое и близкое к Нему поприще для развития и выражения собственной 
любви к Богу. Не любяй бprrma своего, егоже виде, говорит апостол Иоанн, Бога 
Егоже н.е виде, како может любити ? ( 1  Ин. 4:20). По смыслу апостольского 
замечания выходит, что если любовь человека не обнаруживается надле
жащим образом в отношении к собратиям Его, то значит, она и вовсе не 
существует у него в действительности и не имеет для себя соответственно
го упражнения. В отношении к христианину замечание апостола тем бо
лее имеет nрименение, что христианская любовь к ближним существует 
ради Бога и держится на единстве общей веры и благодати искупления: 
христианин, любя общего Отца всех, любит потому и каждого, рождm'/Юго 
от Него ( 1 Ин. 5: 1 ); так же точно любит он и всех людей как nредмет Боже
ственной любви. Это в особенности и соединяет обе заповеди тесным со
юзом, не нарушая господствующего значения одной из них и в то же вре
мя в обеих вместе сосредоточивая успех человеческого усовершения. 

Заповедь закона говорит, что человек должен любить ближнего, как 
самого себя. А как обыкновенно выражается у нас любовь к самим себе? 
Не одним только словом или случайным возбуждением внутреннего чув· 

ства, но всегда вместе и делом: мы находимся постоянно в движении и 
деятельности, заботясь о своем благосостоянии. Значит, и в отношении к 
ближним своим человек должен быть исполнен такой же деятельной бла· 
гожелательности и готовности служить их пользам. 

Когда потом снова собрались фарисеи, Спаситель со Своей стороны 
предложил им вопрос, который должен был обличить несостоятельность 
их понятий о личном достоинстве Мессии. Иисус Христос,  давая им час· 
ты е и очень убедительные уверения в том, что Он есть истинный Мессия, 
в то же время неоднократно свидетельствовал о Себе как о Сыне Божием; 
но это последнее обстоятельство, вместо того чтобы усилить в них веру в 
посланного Богом Спасителя, обращалось у них только в укор для Него. 
Поэтому Он теперь относится к ним с общим вопросом: «Что вы думаете 
о Христе, - чей Он с,ын•? Отвечают Ему: «Давидов• (Мф. 22:42). Ответ 
был верный и согласный с Писанием, но неполный, потому что не гово
рил ничего о Божественном достоинстве Мессии, которое они, действи· 
тельно, и опускали из внимания. Теперь Спаситель указывает им на сви· 
детельство самого Давида о Мессии и спрашивает: «Как же Давид, по вдох· 
новению, называет Его Господом, когда говорит: Рече Госnодъ Господеви Mt; 
ен.у: седи одеаtую Мене, дrтдеже пал.ожу враги Твоя подножие ног Твоих 7» ( ст. 43-
44; Пс. 109:1 ) . Без сомнения, фарисеи были очень хорошо убеждены, что 
приведеиное место псалмопевца относится к Мессии и что имя Господа, 
которое здесь Ему усвояется, указывает на Его Божеское величие; потому 
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что ни слова не могли ответить на предложенный вопрос и, следователь-
110, самым молчанием своим признали, что Иисус Христос, являясь в ка
честве Мессии ,  имеет право приеваять Себе величие и власть Божествен
f1УЮ. Как бы то н и  было, для нас при объяснении указанного псалма насто
ящий случай имеет очень большую важность, потому что Сам Спаситель 
ясным образом определяет значение слов псалмопевца. 
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10) Мысли свт. Феофана на 2-14 ст. 
11)  Ст. 2-14. Ф. Смирн,ов. Притчи Иисуса Христа в нравственно-социальном отно-

шении. Притча о царском браке. «Воскресное чтение•, 1882. 
12) Ст. 14.  Мнози rymь звани, .ма11о же избраннЪIХ. •Воскресное чтение•, 1823. 
13) Ст. 16. Иродиане. Библ. поли. ел. •Воскресное чтение• ,  1875. 
14) Ст. 1 7. Кесарь. Библ. поли. ел. ·Воскресное чтение•, 1876. 
15) С т. 21. А. Ф. Воздадите кесарева кесареви и Божи.я Богови. •Христианское чтение.,  

1868, •Воскресное чтение», 1 879. 
16) Мысли с вт. Феофана на тот же ст, 
17) Мысли его же на ст. 30. 
18) С т. 36. А. С. Кая заповедь бальши есть в законе Божие.м 1•Руководство для сельского 

nастыря• , 1867. 
19) Ст. 35-40. Несколько христианских слов мирянина к мирянам. •Воскресное 

чтение•, 1874. 
20) Ст. 36-40. Христианская любовь поучению евангельскому. ·Воскресное чтение•, 

1834. 
21) О взаимном отношении любви к Богу и самоотвержения христианского. ·Вос-

кресное чтение•, 1 822. 
· 

22) Ст. 39. Т. Барсов. Размышление о любви христианской. •Странник•, 186�. 
23) Мысли свт. Феофана на ст. 35-46. 
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В Словах и Беседах 
24) Евсевий, en. Моги.левский. Беседа в 14 нед. по Пятидесятнице. 
25) Ст. 2. Павел, apxuen. Кишишвский. Об историческом и общехристианском зна· 

чении притчи о браке царского сына. 
26) Ст. 1-14. Июwкl!'ll.тий, apxuen. Херсон,ский. Об изображении Царства Небесного в 

притче под образом царской вечери. 
27) Ст. 1-14. АрС1!11.ий, .митр. Киевский. Изъяснение на притчу о браке царского сына. 
28) Ст. 5. Его же. О послушании голосу Господа, призывающего нас к участию в Его 

Небесном Царстве. 
29) Ст. 12. Филарет, apxuen. Черниговский. Христианин-грешник неизвинителен пред 

Богом. 
30) Ст. 20. АрС1!11.ий, .митр. Киевский. О почитании икон и нерукотворенного образа 

Спасителя, в связи с ответом Иисуса Христа на вопрос фарисеев: 'Чей образ сей и 11anu,. 
са кш?. 

31)  Ст. 20. И111t1Ж1!11.тий, apxuen. Херсо11ский. Изображение страждущего Богочело
века в приложении к Нему вопроса: чей образ сей и наnисание? 

32) Ст. 21. Apcl!'ll.ий, .митр. Киевский. В чем должно состоять исполнение слов: возда· 
дите кесарева кесаревиJ 

33) Ст. 22. Макарий, en. Та.мбовский. О неразрывном союзе между Церковию и госу· 
дарством. 

34) Ст. 34. Дмитрий, apxuen. Волы1!С!Сий. Об истинной любви к самому'себе. Слово в 
нед. 15 по Пятидесятнице. 

35) Ст. 35-46. Филарет, apxuen. Чер11иговский. Беседа о законнике. 
36) Ст. 37. Павел, apxuen. Кишишвский. О свойствах истинной л юбви к Богу. 
37) Ст. 20. Леон,тий, apxuen. Варшавский. Различие между христианскою любовию к 

самому себе и самолюбием. 
38) Ст. 42. Павел, apxuen. КишишвС?Сий. Опровержение ложных и нечестивых мне

ний о лице Иисуса Христа и о чудесах. 
39) Ст. 42. С. COJI.IIefm!и1!C?Cuй. О вопросе Иисуса Христа фарисеям: чей сын Мес· 

сия? (против рационалистов). Пастырство Христа Спасителя. 

На 12-ю гл. Еванге.лия от Марка 
40) Ст. 16. «Воскресное чтение», 1801 .  
41) Ст. 30. Карл Спуржин. О первой евангельской заповеди. «Воскресное чтение», 1828. 
42) Ст. 30-31 .  Мысли свт. Феофана. 
43) Ст. 33. О любви к ближнему. •духовная беседа .. , 1 874. 
44) Н. Елеmский. О Евангелии Марка. •Чтения в Обществе любителей духовного 

просвещения•, 1873. 

На 20-ю гл. Еванге.лия от Луки 

45) Мысли св т. Феофана на ст. 25. Кесарева хесареви, Божия Богови. 
46) Мысли его же на ст. 27-40 (о воскресении мертвых) .  
47) Ст. 38. Бог нюпъ.меf»nвъtх, IUJ :живъtх: вси бо Тому живи суть. "Воскресное чтение». 1819. 
48) Ст. 13-15. О. Сал.мрти1!С!Сий. Толкование на притчу о злых виноградарях (про

тив рационалистов). Пастырство Христа Сnасителя. 
49) Ст. 34-39. Ею же. Толкование слов Иисуса Христа о воскресении мертвых и о 

загробной жизни (против гр. Толстого). Пастырство Христа Сnасителя. 
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Обличител�ная ре_чь пр�тив ф�рисеев 
(Мф. 23,  Мк. 12. 38-39, Лк. 20. 45-46) 

Ин:нлкеитий, apxuen. Херсоиский. 
«Последиие дии земжrй жизии Иисуса Христа" 

Довольно спокойный тон ,  с коим книжники, несмотря на посрамление 
свое, продолжали и возобновляли несколько раз беседу, служил, казалось, 
доказательством, что ненависть их к Иисусу Христу еще не достигла выс
wей степени. Между тем она совершенно созрела, и только привычка ли
цемерить делала ее н е  так приметною. Господь совершенно видел сердце 
врагов Своих, как оно грубо и неисправимо; посему, приближаясь в концу 
служения Своего, почел за нужное без всякой пощады обнаружить пред 
народом низость их характера и поступков, дабы предостеречь от подра
жания им простые души. 

Обратившись к народу, Он произнес ту обличительную против них 
речь, которой всегда будут трепетать лицемеры. 

«На Моисеевам седалище ( 1 } , - так начал Он, - воссели книжники и 
фарисеи: все, что они велят вам наблюдать, наблюдайте, только по делам 
их не поступайте, потому что они сами говорят и не делают; связывают 
бремена тяжелые и неудобоносимые (2) и кладут на плеча людям, а сами 
и пальцем не хотят двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы 
быть видимыми от людей; для сего именно расширяют свои хранилища 
(ст. 3) и увеличивают воскрылия (ст. 4) одежд своих. Также любят пер
вые места на пиршествах и в синагогах, и чтобы им кланялись в народ
ных собраниях, и чтобы звали их: учитель! учитель! Вы, - продолжал 
Господь, обратившись к ученикам, - не следуйте сему примеру; не назы
вайтесь учителями (5) ;  ибо у вас один Учитель - Христос, а вы все бра
тия; и отцом (б) себе не называйте никого на земле (как то делают фари
сеи); ибо у вас один Отец, Иже на небесех. Не позволяйте также, подоб
но им, величать себя начальниками (7); потому что у вас один начальник 
- Христос. Больший из вас да будет всем слуга. Ибо возвышающий себя 
унизится, а унижаЮЩИЙ ВОЗВЫСИТСЯ». 

«Горе вам (воскликнул Господь, обратя речь к фарисеям), книжники 
и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царствие Небесное человекам и 
не только сами не входите в него, но и хотящих войти не допускаете. 
Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, кои поядаете домы вдовиц (8) 
и самую молитву обращаете в предмет лицемерия, продолжая оную из 
тщеславия: тем тягчайшее ожидает вас осуждение! Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, кои обходите сушу и море, чтобы обратить хотs 
одного в иудейство, а обратив, делаете его сыном геенны, вдвое худшим 
llac самих! Горе вам, вожди слепые, кои учите, что если кто клянете• хра· 
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мом, то ничего, а если кто по клянется златом храма, то непременно дол
жен исполнить клятву! Слепые и несмысленные! Что больше: злато или 
храм, освящающий злато? Также учите вы, что если кто поклянется жер
твенник<'Jм, то ничего; а если кто поклянется даром, что н а  жертвенни
ке, тот должен исполнить клятву. Глупые и слепые!  Что больше - дар 
или жертвенник, освящающий дар? Ужели вы  н е  разумеете, что кляну
щийся жертвенником, клянется им и всем, что на нем? - И кто клянет
ся храмом, клянется им и Живущим в нем? И кто кля нется небом, кля
нется ирестолом Божиим и Сидящим на нем (9)? Горе  вам,  книжники и 
фарисеи, лицемеры, дающие десятину со всех малых растений ( 10) - с 
мяты, аниса и тмина; между тем оставляющие существенное, в чем со
стоит Закон: правосудие, милость и верность: с ие-то н адлежало прежде 
исполнять, а потом уже (если угодно) думать о том. Вожди слепые, оце· 
живающие комара ( 1 1 ) ,  а поглощающие верблюда! Горе вам,  книжники 
и фарисеи, лицемеры, кои с такою заботливостью очищаете внешность 
чаш и блюд ( 12), между тем как внутренность ваша и с полнена хищения 
и неправд! Фарисей-слепец! Очисти прежде то, что в чаше, тогда и вне
шность ее будет чиста. Чемууподобить вас ,  лицемеров? Разве гробам ок- , 
рашенным, кои снаружи кажутся красивыми, а внутри п олны костей 
мертвых и всякой нечистоты ( 13). Так и вы снаружи кажетесь правед
ными, а внутри полны лицемерия и беззакония! Несчастные! Вы строи
те гробницы пророкам ( 14) и украшаете памятники праведников, и го

ворите: «Если бы мы жили во дни отцов наших, то н е  были бы сообщни· 
ками их в пролитии крови пророческоЙ•• .  Говоря таким образом, вы сами 
свидетельствуете, что вы сыны людей, кои избили пророков. Дополняй· 
те же меру преступлений отцов ваших .. .  Змии, порождения ехидны! Как 
убежите вы от осуждения в геенну? Слышите, что Премудрость Божия 
вещает вам чрез Меня ( 15):  «Се я еще пошлю к ним прораков и мудрых 
книжников (16); но из них одни будуг убиты . . .  иные распяты . .. прочие 
преследуемы и биты в синагогах». Так вы сделаете все сие, дабы пришла 
на вас кровь прораков и посланников Божиих, убитых вашими предка· 
ми, - от Авеля праведного до Захарии,  сына Варахиина, который (так 
чтите вы храм!) умерщвлен между храмом и жертвенником ( 1 7).  Аминь, 
аминь глаголю вам, яко все сие приидет на род сей, отяготеет над насто
ящим поколением, над вами и чадами вашими . . .  Иерусалим, Иерусалим, 
избивающий прораков и камеинем побивающий посланных к тебе! Ко
ликократ хотел Я собрать чад твоих, как птица собирает птенцов своих 
под крыле своя (18), но вы не восхотели! Да будет же то, чему быть дол· 
жно! Се, оставляется дом ваш пуст! .. ( 19). Истинно говорю вам, вы не 
увидите Меня отныне, доколе не изыдете во сретение с восклицанием: 
благословен rрядый во имя Господне! 
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Прw.сечания: 
1) Выражение метафорическое, означающее должность законоучите

лей, изъяснявших закон Моисеев, и потому бывших как бы преемниками 
Моисея. 

2) Закон обрядов, по одной многочисленности их, уже составлял иго 
довольно тяжкое. Фарисеи еще увеличивали сию тяжесть присовокупле
нием множества преданий, распространением смысла обрядовых правил, 
внушением, что нарушение малейших обрядов есть важное преступление. 

3) Храпилища - повязки на лбу и на руках, со словами закона, особенно 
следующими: Исх. 1 3: 1-10; 1 1-16; Втор. 6:4; 15: 13-21 .  Обыкновение но
сить сии повязки составилось на основании буквального изъяснения не
которых предписаний Моисеевых, напр. Исх. 13: 9, 16; Втор. 6:8; 1 1 : 18. 
Фарисеи для показания особенной набожности делали сии хранилища как 
можно больше и шире. 

4) Воскрилия - шнурки синего цвета, предназначенного законом для 
одежды священников. Моисей предписал, чтобы у каждого еврея по кон
цам одежды нашит был синий шнурок в напоминание, что весь народ ев
рейский должен быть народом священным (Числ. 15:38; Втор. 22: 12) .  Фа
рисеи не умедлили обратить сии шнурки в пищу своему лицемерию, уве
личивая их как можно более. 

5) Ученики Иисусавы действительно никогда не выдавали себя за не
зависимых учителей ,  а только за посланников одного Учителя - Иисуса. 
Впрочем, Господь запретил тщеславие, с коим фарисеи любили называть
ся учителями, а не имя, которое само по себе невинно. Апостол Павел в 
одном месте ( 1  Тим. 2:7) называет себя учителем языков, хотя постоянно 
отзывается о себе как о последнем из учеников Иисусовых. 

б) У евреев начальники школы пазывались также отцами, от коих уче
ники заимствовали себе прозвание, например, последователи Шаммая 
пазывались шаммаитами,  последователи Гиллеля - гиллелитами. Подоб
но сему в церкви Коринфской начали было одни называться Павловыми, 
другие Аполлосовыми, иные Кифиными; но апостол Павел прекратил сей 
обычай, угрожающий разделением христианской Церкви на мелкие об
щества ( 1  Кор. 1 :2, ер. 3:4) .  

7) Ka81'jyE'ttl� - начало вождь. Так называли они председателей синед
риона и синагоги. 

8) Фарисеи поядали домы вдовиц долгими своими молитвами. - По
средством ложной набожности, становясь распорядителями совести и 
имущества набожных женщин, они заставляли их делать разные пожерт
вования в свою пользу, даже объявлять себя наследниками их имущества в 
nредосуждение и с обидою истинных наследников. 

9) Фарисеи (у коих божба была в великом употреблении) разделяли 
IUiятвы на большие, непреступные, и малые, удобопреступные. Клятва 
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церковными сокровищами и жертвами с намерением отнесена была к важ
нейшим клятвам, дабы возвысить в глазах народа важность сих вещей и 
расположить его тем к большим пожертвованиям в пользу храма. 

10) Законом было поведано давать десятину от полевых и садовых пло
дов (Лев. 27:40; Втор. 14:22), но фарисеи, не принадлежавшие к сосло
вию левитов, свободному от сего закона, чтобы показаться набожнее, 
давали десятую часть и со всех прочих огородных растений, кои, по об
щему мнению, не подлежали десятине. 

11 )  Пословица иудейская. 
12) Фарисеи, чтобы как-нибудь не сделаться нечистыми от прикосно

вения к нечистому, с возможною тщательностью вымывали все употреб
ляемые для пищи и пития сосуды. Между тем чистые чаши их наполнены 
были неправдою, пища, в них содержащаяся, была плод обмана, хищения 
и лицемерства! 

13) Сравнение самое сильное и унижающее! Гробы у евреев почитались 
так нечистыми, что одно прикосновение к ним уже оскверняло человека. 

14) Современная история иудейская не представляет подобного при· 
мера, но действие сие совершенно в духе фарисеев. 

15) Ср. Мф. 23:34; Лк. 1 1 :49. 
16) Христос дает здесь ученикам Своим название, бывшее в употреб· 

лении у тогдашних иудейских учителей. У евангелиста Луки с казано пря· 
мее: «ПОШЛЮ прорОКОВ И аПОСТОЛОВ>> ( 1 1 :49) . 

17) В истории иудейской известны три Захарии: 1 )  с вященник, кото
рый за обличение царя Иоаса по его повелению побит камнями во храме 
(2 Пар. 24:10), но он называется сыном Иодия, а н е  Захарии. 2) Пророк, 
коего мы имеем пророчества, но о смерти его ничего неизвестно. 3) Заха· 
рия, сын Варухов, который, по словам Флавия (Bel. Iud. 4. 6. 4 ) ,  пред раз· 
рушением Иерусалима умерщвлен зилотами во храме. Но сие событие слу· 
чилось спустя довольно времени по вознесении Христовом. Итак, о ка· 
ком Захарии упоминает здесь Иисус Христос? - Вероятно,  о первом, кое
го убиение иудейскими писателями поставляется одною из главных при· 
чин Божия наказания, постигшего народ иудейский при разрушении Иеру· 
салима. По обычаю иудеев, Иодай, отец Захарии, мог иметь другое имя 
Варах. Господь указывает на два убийства - Авеля и Захарии, потому что 
они были примечательнейшие и составляли первое и последнее убиение 
праведников, о коем упоминается в исторических книгах Ветхого Завета. 

18) Весьма сходное по выражениям и мыслям место находится в 5 кии· 
re Ездры 1: 3G-33. 

19) Если слова сии относить к следующему стиху, то  смысл будет таков: 
«Меня более не увидят в сем храме»,  А если относить его к предыдушему 
( ст. 35-36) и к следующей главе (24: 1-34) ,  то в них будет содержаться пред· 
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сказание о разрушении храма. Лучше соединять тот и другой смысл, так 
как они не только не исключают, а скорее предполагают друг друга. 

Мысли свт. Феофана (Мф. 23: 13)  
«Мысли на каждый дrnъ года» 

горе вам . . .  яко затворяете Царствие Небес1t0е пред 'ЧМовеки. Это сказано архи
ереям, которые и сами не учат народ спасительному пути, и священников 
не заставляют делать то; сказано и священникам, которые оставляют на
род в небрежении, не  заботясь толковать им, что нужно для спасения души. 
От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, 
что идет исправно; другая, хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но 
не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные 
нелепые понятия в народе; от этого находят у него прием и раскольники, 
и молоканы, и хлысты, от этого удобно идет к нему и всякое злое учение. 
Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается 
за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но 
тогда уже ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей 
должен считать - взрослых усовершать в ведении христианской веры, а 
юное, народившееся поколение с первых сознательных лет подготовлять, 
толкуя им, что нужно и можно им знать, когда и как будет удобнее. 

О личности Захарии, сына Варахин 
(Мф. 23:35) 

Прот. Вишняков. «Святой великий пророк, 
Предтеча и Крестител-ь Господrnъ Иотtн» 

Ориген, святой Василий Великий, святой Петр Александрийский, святой 
Иоанн Златоуст, святой Епифаний и другие говорят, что Иисус Христос 
разумел здесь Захарию - отца Иоанна Крестителя. И действительно: l )  Спа
ситель в указанном месте (Мф. 23: 29-36), обличая иудеев за избиение преж
де бывших пророков, приписывает эти злодеяния виновным в том отцам 
их; их же называет только сынами убийц, сочувствующими делам своих 
nредков; а умерщвление Захарии, сына Варахиина, приписывает прямо тем 
людям, к которым обращает речь Свою, и представляет их самих виновни
ками этого убийства . .. Захарии, сына Варахиина, которого вЪt убили м.ежi)у xpa
AWM и жертвенником. 2) По церковному преданию, отец Захарии - роди
тель Предтечи - назывался Варахнею (Четьи-Минеи, сент. 5 ) . Если святой 
Лука в месте, сходном по содержанию с разбираемым местом святого Ма'I'
фея, употребляет имя Захарии без отеческого его названия (Лк. 1 1 :51) ,  то 
он делает то же и при наименовании отца Предтечи (1 : 1 1 ). Между тем свя
той Матфей, говоря о том же, как и святой Лука, Захарии, прямо называет 
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его сыном Варахии. Замечательно, что святой Матфей, повествовавший 
также и об Иоанне Крестителе (3), только раз, и именно здесь (23:35), на· 
звал по имени его родителя. 3) Иисус Христос в рассматриваемом нами 
месте поставляет Захарию в числе пророков, и притом как бы последним 
из предвозвестивших о пришествии Спасителя мира и убитых самими иуде
ями (см. Деян. 7:52). Святому Захарии - отцу Предтечи действительно при· 
писывается в Евангелии дар пророчества (Лк. 1 :65 и след.) .  Он же по спра· 
ведливости может считаться последним из убитых иудеями пророков; ибо, 
хотя собственно последним ветхозаветным пророком называется и есть 
сын Захарии - Иоанн Креститель (Мф. 1 1 : 13) ,  но убийцами его были не 
собственно иудеи (Мф. 21 :26), а Ирод Антипа, правитель Галилеи (Мф. 14: 
1-12). Следовательно, в указанном изречении Спасителя неудобно разуметь 
другого какого-либо Захарию, например Захарию, сына Иодая, умерщвлен
ного иудейским царем Иоасом в Иерусалиме, во дворе Дому Господ'НЯ, около 
850 г. до Рождества Христова (2 Пар. 24: 20-21 ) ,  как думают многие из но
вейших толковников Писания (см. Толковое Евангелие архимандрита 
Михаила). Ибо: 1) сын Иодая называется Азариею. Хотя у евреев обычно 
было употребление этих двух имен одного вместо другого ( 2  Пар. 26: 5-
17); но толкование, основывающееся только на этом обыкновении, не мо-

, 
жет быть твердым. 2) Азария, сын Иодая, не был в собственном смысле 
пророком - прорицателем будущего; но только вдохновенным обличите
лем тогдашнего нечестия Иоасова. 3) После Азарии нечестивые иудеи умер
твили многих пророков, например, Исаию (около 720 г.) , Амоса, Михея, 
Иеремию (около 615 г.). И кого от пророков, по слову первомученика Сте
фана, ue изташа и ue убиша жес11ЮКовъtйиые иудеи (Деян. 7:52)? Посему, если 
древний Азария, сын Иодая, есть одно и то же лицо с Захариею, сыном 
Варахииным, упоминаемым в Евангелии� - то как с этим согласить слова 
Иисуса Христа, Который убиение пророков со стороны иудеев ограничи· 
вает смертию сего самого Захарии? Ужели пролитие невинной крови 
стольких святых, совершенное иудеями впоследствии времени, Господь не 
почитал за тяжкое преступление? Из всего этого удобнее заключить, что 
упоминаемый Спасителем Захария, сын Варахиин,  был убит не в древние 
времена, а незадолго пред тем, так сказать, на памяти современников Гос· 
пода; потому Он и обличает убийц как совершивших злодеяние против 
Захарии недавно, и, по-видимому, около того же страшного периода вре
мени, когда эти злодеи имели исполиитъмеру отцев своих (Мф. 23:32). Нельзя 
также почитать упоминаемого в Евангелии Захарию за одного из двенад· 
цати меньших пророков, оставившего каноническую книгу своего имени; 
потому что этот древний пророк, по свидетельству святого Епифания, ск011: 
1Ш.11СЯ мироо в глубокой старости. Еще менее можно допустить, будто бы в 
словах Спасителя указывается на Захарию, сына Варухова, убитого зило-
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тами среди храма во время осады Иерусалима Титом. Если бы Спаситель 
говорил о каком-либо имеющем быть Захарии, то, сообразно порядку речи, 
сказал бы о нем не егоже убисте, а егоже убиете, подобно тому как в предше
ствующих словах сказал: распжте, изжен.ете и в последующих: приидут вся 
сия. И можно л и  было ставить в сравнение со святыми прораками этого 
Захарию, сына Варухова, который, по свидетельству истории, был неве
жественный фанатик и нисколько не верил евангельской проповеди? 

Изъяснение из св. Иоанна Златоуста 
37-39 стихов 23 гл. Евангелия от Матфея 

Иерусалиме, Иерусалиме! Что значит это сугубое воззвание? Это голос мило
сердия, сострадания и великой любви. Как будто пред любимою женщи
ною, которую постоянно любили, которая презрела любившего ее и чрез 
то заслужила наказание, Он оправдывается тогда, как намерен уже был 
nоразить казнью. То ж е  делает Он и чрез пророков, когда говорит: И ре
кох, обратися ко Мш, и ш обратися (И ер. 3:7). Сделав такое воззвание к Иеру
салиму, Христос исчисляет совершенные им убийства: Избивый прор1Жи, и 
Кш.tе1lШЫ побиваяй послаппъt.я. х тебе, холъхратъt восхотех собрати чада твоя, и 
ue восхотесте! ( ст. 3 7) .  Несмотря на эти преступления против Него, Он го
ворит в оправдание Свое, что и всем этим ты не отвратил Меня от себя и 
не отклонил великого благоволения Моего к тебе, но, напротив, Я хотел, 
и не однажды или два раза, но многократно привлечь тебя. Колъкратъt вос
хотех собрати чада твоя, я-коже собирает 'КIЖОШ nтен?&'Ы своя под криле, и ш вос
хотесте! Сими словами Он показывает, что они всегда отдалялись от Него 
no причине грехов; сравнением же изъявляет Свою любовь, потому что 
эта птица горячо любит своих птенцов. Такое сравнение прораков с кры
льями, везде, и в песни Моисея, и в псалмах, означает особенное смотре
ние и попечение. И ш восхотесте, продолжает Он: се оставляется вам дом 
ваш пуст ( ст. 38) ,  то есть чужд Моего покровительства. Итак, Сам Он преж
де покровительствовал им,  поддерживал, хранил их, Сам Он и наказыва
ет их всегда. И теперь О н  угрожает казнью, которой они всегда чрезвы
чайно страшились; ибо она указывает на совершенное иревращение их 
гражданского быта. Глаголю бо вам, яко ш имате Меш видети отселе, доидеже 
речете: благословен грядЪtй во имя Госnодш! (ст. 39). И это голос любви пламен
ной, сильно влекущей их не прошедшими только, но и будущими событи
ями; ибо здесь О н  говорит о будущем дне Своего второго пришествия. Но 
что? Неужели они с этого времени не видели Его? Говоря отселе, Он указы
вает не на этот самый час, но на все время, которое протекло до Его стра
дания. Поелику они всегда укоряли Его в том, что Он боюпротивник и 
враг Богу, то Он и убеждает их любить Себя тем, что показывает Свое еди· 
Номыслие с Отцем, Свое присутствие в пророках. Поэтому употребляет 
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те же самые слова, какие и пророк. Чрез это же самое Он намекал на вос
кресение и указывал на второе пришествие, давая разуметь самим неверу· 
ющим, что тогда поклонятся Ему. Но как Он указал на это? Предсказывая 
многое будущее, именно, что пошлет пророков, что их будут убивать в са
мых синагогах, что сами они потерпят крайние бедствия; что дом оста
нется пустым; что они подвергнуrся таким ужасным несчастиям, каких 
прежде никогда не было. Все это для самых бессмысленных и упорных 
могло быть ясным указанием на Его второе пришествие. Спросим их: не 
посылал ли Он к ним пророков и мудрых? Не убивали ли они их в синаго
гах? Не оставлен ли дом их пустым? Не постигли ли род этот все наказа
ния? Все это очевидно, и никто не будет спорить. Как все это сбыл ось, так 
сбудется и последнее Его предсказание, и тогда, без сомнения, они поко
рятся Ему, но это не принесет никакой пользы в оправдание им, так же 
как и раскаивающимся тогда по причине политических переворотов. По
тому пока есть время, будем делать добро. 

Мысли свт. Феофана (Мф. 23:38) 
Сколько милостей явил Господь Иерусалиму (то есть иудеям) !  И, наконец, 
все-таки вынужден был сказать: се оставляетс.я дом. ваш пуст, Известно всем, 
какие бьvш от этого последствия: иудеи до сих пор бездомны. Не бывает 
ли подобного с душою? Печется об ней Господь и всячески ее вразумляет; 
покорная идет указанным путем, а непокорная остается в своем против· 
лении Божию званию. Но Господь не бросает и ее, а употребляет все сред· 
ства, чтобы-ее вразумить. Возрастает упорство - возрастает и Божие воз· 
действие. Но всему мера. Душа доходит до ожесточения, и Господь, видя, 
что уже ничего более сделать с нею нельзя, оставляет ее в руках падения 
своего, - и гибнет она, подобно фараону. Вот и возьми всякий, кого бо
рют страсти, себе отсюда урок, что нельзя безнаказанно продолжать по
блажку до конца. Не пора ли бросить и не по временам только себе отка· 
зывать, а сделать уже решительный поворот? Ведь никто не может ска· 
зать, когда преетупит границу. Может быть, вот-вот и конец Божию дол· 
готерпению. 

Древние и новые толкования 
на 39 стих 23-й гл. Евангелия от Матфея 

И. Спасский. «Душепа.лезное 'Ч1111!1tШ», 1889 
[JIIJ2(lЛю бо вам., Я'IW ш и.мате Мене видети omci!IIJ!, дандеже речете: благословен гря
дый во имя ГосrюднL. Некоторые ( еп. Михаил) относят это явление ко време
ни разрушения Иерусалима и рассеяния иудеев, когда обнаружившаяся в 
величайших бедствиях карающая рука Божия должна бьmа, говорят, унич· 
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тожить всякое сомнение и противодействие делу Христа и вынудить при
знание Его за Мессию. Другие же толкователи, как Иоанн Златоуст, думают, 
что Господь говорил о дне Своего второго пришествия, когда одни добро
вольно, а другие невольно воздадут славу Грядущему на облаках небесных. 
Евфимий Зигабен п о  поводу разбираемых слов Христа высказал отчасти 
nодобную же мысль. Рассуждая о значении слов д(Жоле ж воск.лuк'/U!'1Тiе и пр., 
он спрашивает: когда это они скажут? И отвечает: добровольно никогда не 
скажуr, лоневоле же во время второго пришествия Христа, когда Он при
дет с силою и славою многою и когда признание не принесет им ни малей
шей пользы. Наконец, большинство новозаветных толковников (Кейль, 
Вейс и проч.) в стихе 39 видят указание на бу.дущее явление Господа в духе, 
которое будет при ожидаемом обращении иудеев. Это будет откровение 
Христа, которое узрит обратившаяся в христианство иудейская нация и о 
котором, кроме прочих мест Писания (Песн. 8: 8-10; Рим. 11) ,  в книге про
рока Захарии ( 12:10) говорится как об изобильном излиянии Святого Духа 
и на иудеев. Из слов Господа видно, что будет радостное явление Его, не 
похожее на второе Его пришествие, когда восnллчутся вся 'ТU1J!.Мl!Нд земная (Мф. 
24:30). Это - время их будущего обращения к Мессии, когда потомки тех, 
которые кричали: «Распни, распни», воспрянув от векового заблуждения, 
примут Его с радостным восклицанием: бilагословm грядый во им.я Господн.е! 

О двух лептах вдовицы (Лк. 21 :  1-3) 
ИnnlЖmmuй, apxuen. Херсонский. 

«Последпие дпи жизпи Иисуса Христа" 
Вышедши из внутренних притворов храма, Иисус остановился у дверей 
внешнего притвора женщин, и, сев для отдохновения против ящика, в 
который богомольцы клали деньги, смотрел на проходящий народ. Кла
ли многие весьма много, иные из усердия, а иные (фарисеи) и по тщесла
вию. Господь безмолвствовал. Между тем подошла к ящику одна бедная 
вдова - и положила две лепты (полушки) .  По всему видно было, что она 
отдавала последнее. Для людей о фарисейским чувством такой дар пока
зался бы не стоящим внимания. Но Господь, взирал не на деньги, а на сер
дце дающих: поступок вдовы был для Него многоценен. Подозвав к Себе 
учеников, как бы желая разделить с ними дорогую находку, Он сказал им: 
«Смотрите, сия бедная вдова более всех положила в сокровищницу!» Уче
lfики дивились, не понимая сказанного. «Прочие, - продолжал Господь, 
!СЛали от избытка, а она от скудости: те жертвоВали храму тем, без чего 
l.loryт обойтись, а она пожертвовала все, что имела, - может быть, после
дliИЙ кусок хлеба!»  Замечание, сделанное о поступке вдовицы, открывает 
Характер не только ее, но в пекотором отношении Самого Иисуса. По
У'!ительно видеть, как самое отдохновение Его употребляемо было в 
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пользу и как Он не оставлял без внимания самых обыкновенных случаев, 
коль скоро в них выражалось что-либо поучительное. Не таковы были 
фарисейские учители! Они постоянно занимались маловажными веща
ми, но, не умея извлекать из них ничего важного, сами сделались стран
ными и жалкими. 

О том же толкования свт. Феофана 
«Мъtслu иа каждъtй деиъ года» 

Вдовица положила в сокровищное хранилище (в  кружку церковную) две 
лепты (полушки примерно) , а Господь говорит, что она положила больше 
всех, хотя другие клали тогда рублями и десятками рублей. Что же дало 
перевес ее лепте? Расположение, с каким сделано приношение. Видишь, 
какая разность доброделания бездушного, по обычаю, и доброделания с 
душою и сердцем? Не внешняя постановка дела дает ему цену, а внутрен
нее расположение. От сего бывает, что дело, выдающееся по всем отно
шениям, никакой цены пред Богом не имеет, а дело, незначительное по 
виду, высокою ценою оценивается. Что отсюда следует, само собою вид
но. Но не вздумай кто небречь о внешнем, замышляя ограничиться одним 
внутренним. Вдовица та не получила бы одобрения, если бы сказала себе: 
имею желание положить и я, да что делать? Только и есть у меня, что две 
лепты. Отдай их, сама ни при чем останусь. Но как поимела желание, так 
и сделала, предав живот свой в руки Божии.  И если бы не положила ниче
го, никто бы ее не осудил, ни люди, ни Бог. Но тогда она не  явила бы и 
такого расположения, которое ее выделило из ряда других и сделало слав
ною во всем христианском мире. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К 23-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ 

1)  Ст. 2. Прп. Исидор Пелусиот на сказанное: па Моисеевам седалище седоша книжницъt. 
2) Ст. 5. Его же. Что значат слова: величают храиилища своя. 
3) Об употреблении хранW!иЩ и воскри.яий ( ст. 5) современными евреями см. в ст. 

Алексеева: •Жизнь современных евреев». •Странник», 1 881 .  
4) О филактериях. •Воскресное чтение», 1874. 
5) См. 15. Прозелиты или пришельцы. Библ. поли. ел. 1 877. 
6) Ст. 23 Анис. Библ. пол. ел. 1874. 
7) Ст. 35. Варахия. Библ. пол. ел., там же. 
8) Ст. 37-39. Евангельское слово о судьбе Иерусалима. «Воскресное чтение», 1811. 
9) Ст. 88. Прп. Исидор Пелусиот на слова: се оставляется дом ваш пуст 
10) Его же. Два письма о пленении иудеев. 
1 1) О лицемерии. •душеполезное чтение», 1861 .  
12) И. СnасtЖий. Обличительная речь Господа против книжников и фарисеев. •дУ· 

шеполезное чтение•, 1889. 
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Пророчество Господа нашего Иисуса Христа 
о разрушении Иерусалима и 

о втором пришествии Своем на землю 
(Мф. 24; Мк. 13; Лк. 2 1 )  

«BoC?Cpecnoe чrпение", 1818 

За несколько дней пред крестным страданием Своим Иисус Христос, пос
ле грозного обличения на фарисеев и книжников и после умилительного 
плача о судьбе Иерусалима, исходя из храма, произнес страшный приго
вор на упорных в неверии иудеев: Се оставляется дом ваш пуст (Мф. 23: 38-
39). Потом, когда ученики указали Ему на великолепие зданий храма, Он 
сказал им: Видите ли вся сия? амипъ глаголю вам, ш иматъ остати зде камепъ па 
камепи, иже не разорится (Мф. 24: 1-2). В сих словах Спасителя заключа
лось предречение о важнейших для всего мира событиях, и потому апос
толы желали узнать поподробнее, что будет. Исшедши из Иерусалима, 
Иисус Христос удалился на Елеанекую гору, где обыкновенно проводил 
ночи в последнее время пред Своим страданием. Со ската горы сей Иеру
салим виден б ыл весь, а великолепный храм его стоял прямо пред взора
ми зрителя. Там-то, приступивши к Учителю своему, ученики вопросили 
Его: «Р?&ъt нам, когда сия будут? и что естъ зпамепие Твоего пришествия и ко1tчи
иа века?» (ст. 3 . )  И Господь изобразил пред ними грядущее с такою под
робностью, с какою нужно было открыть его не для одних только святых 
апостолов, н о  и для всех верующих. 

Пророчество Иисуса Христа разделяется на две части. Сначала Он 
предрекает судьбу Иерусалима и чад его (Мф. 24: 4-22; Мк. 13: 5-20; Лк. 
21 :  8-24), а потом изображает будущее пришествие Свое на землю как 
начало Царства славы. (Мф. 24: 23-31 ;  Мк. 13: 21-27; Лк. 21 :  25-27). Время 
разрушения Иерусалима с его храмом и рассеяние народа иудейского сбли
жается с временем преобразования целого мира, потому, без сомнения, 
что первое происшествие служит образом последнего, что предваритель
ный суд над иудеями предзнаменует окончательный суд над миром: то скон
чались судьбы Церкви ветхозаветной, а то совершатся судьбы Церкви но
возаветной. Связь между сими двумя событиями - неразрывная, и все
объемлющий взор Господа видит их как бы на одной картине. Но грани
ца между ними положена в самом же Его пророчестве. Одною чертою 
означает О н  продолжение времени между судом над Иерусалимом и су
дом над миром; но как далеко простирается черта сия - неизвестно: Иefrj
ca.лu.м будет попираем языки, дондеже С'КО'Нчаются времена яшк (Л к. 21 :24 ): вот 
расстояние между первым посещением гнева Божия на землю и вторым 
nришествием на нее Сына Божия. Но когда сие будет? Никому. кроме Все
ведущего, не ведомо. 
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Первая часть пророчества перешла для нас в историю,  и если бы нуж
но было кратко изобразить страшную участь Иерусалима и иудеев в ту 
эпоху, о которой говорится в пророчестве, то историку оставалось бы 
только повторить слова Спасителя, переменив форму повествования. 

Отвечая прямо на вопрос апостолов, Иисус Христос начинает пророче
ство описанием признаков грядущего бедствия, и так как здесь касается судь
бы их и судьбы всего, малого еще, стада Его последователей, то сначаладает 
разуметь, что грядущие бедствия состоят в тесной связи с христианством. 
«Блюдите, да никтоже вас пре.льстит. Миози бо приидут во имя Мое, глаголюще: 
аз есмь Христос: и миоги прелъстят (Мф. 24: 4-5): вот первая черта времени 
грядущего. По вознесении Иисуса Христа на небо скоро оправдалось это 
первое предречение. Только что начало прозябать семя христианства, как 
его окружили уже плевелы лжеучения. Симон-волхв, хотевший купить за 
сребро дары Духа Святого, объявляет себя чудным, указывает на себя как 
на Мессию и хочет спорить словом и делом с самими апостолами. Менандр, 
один из учеников Симона, повторил нечестие своего учителя. Вообще, бро
жение умов на Востоке способствовало там распространению всякой лжи 
и обмана, лишь бы они проловедовались во имя Мессии. Отвергнув истин
ного Христа Спасителя, упорные иудеи как будто старались найти себе Мес· 
сию где бы ни было и безумно отзывались на призывы обольстителей. 

Услышати же имате браии и слышаиия браие.м. Зрите, 'Ш! ужасайтеся: под(} 
бает бо всем быти: но ие тогда есть кои'Чииа. Востаиет боязык ua язык и -царство 
на -царство: и буi!ут глади и пагубы, и труси по .местом. Вся же сия иа'Чало болез
жм (Мф. 24: 6-8; Мк. 13: 7-8; Лк. 21 :  9-1 1 ) .  Конечно, слова сии относятся 
преимущественно к восстанию иудеев против римлян; но самый образ вы· 
ражения показывает, что предрекается не одна война н арода с народом, а, 
кроме того, неустройства и смятения повсюду: услышите браии и с.лышания 
бражм. Этою краткою чертой весьма точно означается характер времени 
пред разрушением Иерусалима. Подняв оружие против римлян, иудеи сте
кались, под отечественные знамена свои с поспешностью с необыкновен· 
ным усердием; но не было порядка в этой массе народа, хотевшего преоб· 
разиться в подобные римским легионы. Скоро оказались раздоры между 
начальниками иудейских ополчений, и прежде сражени й  со врагами кровь 
иуд�ев полилась от междоусобий. В Галилее Иоанн Фискал хочет оспорить 
власть у Иосифа. В Иерусалиме зилоты грабят публичную казну, отнима· 
ют имущества у богатых, умерщвляют лучших соотечественников и, нако
нец, призывают идумеев в стены Иерусалима для усиления своей партии 
против первосвященников, книжников и левитов. В самом храме кровь 
проливалась и вместо псалмопения слышен был свист летающих камней и 
вопли раненых. Таковы бьuш настроения в Иудее. На стороне самих вра· 
rов иудеев - римлян - были в то самое время не меньшие смятения. По 
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смерти Нерона в полтора года сменились три императора, и каждая сме
на сопровождалась возмущением войск и народа. В Иудею как одну из рим
ских провинций с коро доходили известия о переменах в Риме; посему, 
слыша обо всем этом,  житель Палестины мог справедливо помыслить: 
.вселенная - неспокойна; везде возмущения, распри, кровопролития: пос
ледние времена! >> Но подобает всем си.м бъtти, а ш тогда естъ кон:чина. 

К беспорядкам мира политического имели при соединиться, по проро
честву, грозные явления в самой природе, и это не умедляло исполниться. 
Еще при императоре Клавдии был страшный голод почти во всей импе

рии, а судя по тому, что святой апостол Павел во все время своих путеше
ствий так много заботился о милостыне для иерусалимской братии, бед
ствие это особенно долго терпели жители Палестины. По местам бьти 
также землетрясения, разрушавшие целые города. Язва заходила с юга-за
nада Римской империи и ,  достигши самого Рима, произвела повсюду страш
ные опустошения. Кроме сих знамений небесного гнева на землю, над Иеру
салимом Господь я вил особенные знамения близкого правосудия Своего: 
целый год над ним виделась комета наподобие меча; в храме ночью заме
чался свет дневной; от коровы, ведеиной на жертву в праздник Опресно
ков, родился агнец; восточные врата храма, покрытые медью, отворились 
в полночь сами собою, тогда как обыкновенно их с трудом могли отворять 
двадцать человек; в о блаках предстамялись колесницы и войска; в день 
Пятидесятницы при входе священников в храм слышен бьт необычайный 
шум и, наконец, раздельный глас: «Прейдем отсюда!»  Так точно исполни
лось слово Господне: И бyilym глади и пагубы и труси по .место.м, страхования 
же и зм.меиия с жбесе бyilym (Л к. 21 :  1 1 ). Но вся сия еще только наЧШ!о бале3'1iе.М.. 

Тогда предадят въt в скорби и уffиют въt: и будете шнавидимы всеми ЯЗ'Ьtки 
'II..Чe1te Моего ради. И тогда соблазиятся .мнози, и друг друга предадят, и возшнави
дят друг друга. И мнози лжепроро'I/.'ЬI востаиут и nрелъстят .многия. И за y.мutr 
жения беззакоиия, изсякжт любы миогих. Претерnев'ый же до 'КОН'I/.а, той спа
сется. И проповестся сие Еваигелиг Царствия по всей вселеишй во свидетелъство 
всем языком: и тогда кои'Чина (Мф. 24: 9-14; Лк. 21: 12-19; Мк. 13:9). И это 
все исполнилось еще прежде разрушения Иерусалима, хотя должно буде
те повториться, и ,  без сомнения, в несравненно больших размерах, и пред 
кончиною мира. История гонения на апостолов известна каждому. Они 
были в темницах и ,  можно сказать, на первом же шагу евангельской про
поведи подверглись заключению. Други Божии соделались предметом 
nочти всеобщей ненависти и преследований. Немногим из них суждено 
было умереть в мире; большая часть из них потерпели мучения от гоните
лей и умерщвлены прежде разрушения Иерусалима. О бесчисленных со
блазнах, о предательстве и вообще об оскудении любви свидетельствова
ли сами апостолы: Вне уду браии, виутръ уду боязни, восклицал апостол Па-



От понедельника до вечера среды 460 

вел, беды от срод'Ник, 6едъt от язъt'К:, 6едъt во градех, беды в пустъти, 6едъt во лже
братии, и пр. (2 Кор. 1 1 :26). Равным образом свидетельствовали они и о 
лжепророках, вооружаясь против них силою слова благодатного и ограж· 
дая от их лести и коварства верное стадо Христово (2  Петр. , Иуд., 2 Кор. 
1 1 : 13 и ми. др). Но среди этих бедствий, среди бесчисленных препятствий 
для проповедания веры Христоной Евангелие Царствия должно было рас· 
пространяться до пределов мира - и оно распространилось и восторже· 
ствовало над всеми усилиями врагов своих. Во всю землю изъtде веща'Нuе апо
столов и в 'КО'Н'/&Ъt все.ле'Н'НЪt.я маголъt их (Рим. 10 :13) ,  благовествование про
поведано было всей твари поднебесной (Кол. 1 :25) ,  когда еще издали со
биралась гроза над Иерусалимом и никто еще не мог предвидеть страш· 
ной участи отверженного народа иудейского. 

Егда убо узрите .мерзостъ зanyc1Тll!'ltuя, речеипую Дапиwzо.м прорак.о.м, стояшу на 
месте святе (иже чтет, да разу.мест): тогда сущии во Иудеи да бежат в гаръt: и иже 

па хрове, да ne сходят взяти, яже в дому его: и иже па селе, да ж возвратится вспять 
взяти риз своих. гаре же ne праздnъLМ и доящим в тъt.я дпи. Молитеся же, да ш 
будет бегство ваше в зиме, пи в субботу. Будет бо тогда С'Корбь велия, яковаже ш 
быстъ от Шl'ЧO.IUl доселе, пиже и.матъ быти. И аще ж бы ша прекратwzися дпие О'НЪ� 
ш бы убо спаслася всяка '11.1Wmъ: избраппъtх же ради прекратятся дпие O'llъt (Мф. 
24: 15-22; Мк. 13: 14-20; Лк. 21 :  20-23) .  Вот и кончина, страшная кончина 
Иерусалима и с ним всего Иудейского царства. Егда узрите .мерзостъ запусте
ния и пр. или - как у евангелиста Луки - егда зрите Иерусалим обстои.м вои: 
тогда разумейте, яхо приближися зanyC1ТU!'Itue ему (21 :20) . Не ожидайте никакой 
перемены обстоятельств к лучшему, но полъзуйтесь первыми средствами 
ко спасению. Враги об/;идут и об/;имут Иерусалим со всех сторон, как проро
чествовал Господь еще прежде об этом (Лк. 19:43); следовательно, не оста· 
нется никакой надежды на спасение для тех, кои не поспешат удалиться 
при самом приближении опасности. В самом деле, римские войска под пред· 
водительством Тита так облегли город, что для осажденных не бьто ника· 
кого средства избежать гибели. Тогда"'Го наступала скорбь, какой не было и 
не будет. «Кто подумает, что это сказано преувеличенно, - замечает святой 
Иоанн Златоуст, - тот пусть прочитает сочинения Иосифа и узнает исти· 
ну». Так состояние осажденных бьто ужасно! Страшный голод свирепство
вал между многочисленным народом, заключенным в тесных стенах Иеру
салима. Скоро весь запас хлеба бьт потреблен; алчные предались отчая· 
нию и делали страшные беспорядки в городе. Каждый день увеличивалось 
число жертв голодной смерти. Иные решались бежать тайно из города, но 
от мучений голода попадались на мучения крестной смерти. Наконец, от
чаяние овладело народом в высшей степени, когда узнали, что одна мать 
приготовила в пищу себе собственное дитя свое. Такова была скорбь, по
стигшая народ сей. И если бы не прекратились такие дни, то не спасся бы 



461 От понедельника до вечера среды 

никто из иудеев. Но ради избран:н:ых, то есть ради верующих в Господа Иису
са Христа, прекратились дпие onъt . . .  Однако город разрушен бьт до основа
ния, а от великолепиого храма не осталось впоследствии камня на камне. 

И nлtme'Н.u будут во вся языхи: и Иеруса.яим. будет попираем язъtкu, доидеже 
скончаются времена язъt'К (Лк. 21 :24). Сия черта пророчества исполняется и 
доселе пред взорами целого мира. Иудеи рассеяны по вселенной, Иеруса
лим попирается неверными! Были попытки со стороны самих иудеев к 
воссоединению всего Израиля, и со стороны христиан к освобождению 
города святого от неверных; но глагол Божий непреложен! 

Во второй части пророчества изображается второе, славное прише
ствие Иисуса Христа на землю. 

Тогда аще хто речет ва.м, и пр. Когда же это? Когда скопчаются 8ре.мепа 
JI3Ъt'К, то есть когда войдет в Церковь Христову предопределенное число 
язычников (ер. Рим. 1 1 : 25, 36). Тогда-то наступит время славного прише
ствия Христова. 

Ближайшими признаками его будут восстание лжепророков и лжехри
стов, которые дадут зпа.мения и чудеса 8елия, якоже прелъстити, аще 8озм.ожпо, 
и избраппыя (Мф. 24: 23-24; Мк. 13: 21 ,  23; ер. 2 Фес. 11 :  9-10), и потом 
страшные явления во вселенной: помрачение солнца и луны и ниспаде
ние звезд. На земле распространится ужас, скорби и смятение; ибо силы 
небесные подвигнутся (Мф. 24:29; Мк. 13: 24-25; Лк. 21:  25-26). 

И тогда узрят зпа.мение Сьта Человеческаго, то есть крест, по изъяснению 
святого Иоанна Златоуста, а вслед затем и Самого Сына Человеческого, гря
дущего на облацех небесных с силою и славою многою. Сие явление сколь
ко будет торжественно, столько же внезапно и неожиданно, - подобно явле
нию молнии, исходящей от востока и являющейся до запада. По трубному 
звуку ангелов соберутся избранные от четырех ветров, от конца до конца 
вселенной (Мф. 24: 27-31 ;  Мк. 13: 26-27; Лк. 21 :27). И затем всемирный суд! 

В заключение пророчества Иисус Христос внушаетученикам Своим осо
бенную бдительность в ожидании сих страшных событий. Без сомнения, 
это наставление дано в лице апостолов верующим всех веков и времен. 

Пророчество Спасителя о храме, Иерусалиме 
и народе иудейском (Мф. 24:2; Лк. 21 :24) 

«Воскресное чтение», 1826 

Не видите ли вся сия ?  а.минь глаголю вам, не имать остати зде камень на ка.wпщ 
иже не разорится (Мф. 24:2). И падут 80 острии .меча, и пленени будут 80 вся 
RJыки: и Иерусалим будет попираем. языки, дондеже скО'/tчаются вfюсена R.ЗЪ�fС 
(Лк. 21 :24). Иерусалимский храм, не в первом, а во втором своем виде, 
который был слабым подобием первого, - и в этом виде был в свое время 
одним из чудес мира. Сооружение и восстановление его стоило rосудар-
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ству несметных сумм. Камни, из которых он был построен, имели иные 
до 45 вершков длины и состояли из чистейшего мрамора. Его кровли были 
покрыты полированным золотом, которое с такою с илою отражало лучи 
солнца, что ни одна птица, как говорили ,  не могла сесть н а  эту кровлю, 
потому что не в состоянии была выносить ослепительного блеска ее. Иуде
ям казалось несбыточным, чтобы можно было совершен н о  уничтожить 
столь прочное и величественное произведение искусства. О н и  никак не 
могли представить, чтобы нашелся другой дерзкий человек, подобный 
Навуходоносору, который бы решился поднять руку на разрушение вели
чественной святыни, предмета общего удивления и народного благого· 
вения. Наконец, они выпустили из виду разрушение первого храма и при· 
выкли верить, что этот храм находится под особенной защитой Самого 
Иеговы, Который избрал его местом селения славы Своей. 

Но не прошло и 40 лет по вознесении Иисуса Христа, как стены храма 
были сравнены с землей, и плуг - в собственном смысле слова - прошел 
по развалинам славного здания. Из истории Иосифа Флавия мы узнаем, что 
во время осады Иерусалима не только иудеи, н о  и самые враги их - рим· 
ляне - заботились о сохранении величествен ного храма, н о  все усилия их 
оказались тщетными. <<Когда Иерусалим был взят, - пишет очевидец собы· 
тий, - кроткий Тит, вопреки совету своих полководцев ,  хотел сохранить 
храм для славы имени римского. Но Господь судил и наче !  Посреди боя Тит 
с военачальниками отправился гасить огонь, показавшийся внутри храма. 
Но он напрасно рассылал повеления: раздраженные легионы не слыша· 
ли их или не хотели слышать. Тит устремился в самую внутренность свя· 
тилища и надеялся еще спасти его, потому что пламя охватило внешние 
стены. Он окликал воинов для погашения пожара и велел сотнику даже 
убивать непокорных - но все напрасно! Ненависть к иудеям, ожесточение 
в битве, жажда корысти превозмогли послушание р и мское. Тот самый 
воин, который последовал за Титом в горящее преддверие,  неприметно 
положил огонь под затворы внутренних ворот, и в незапн о  вспыхнуло 
пламя из самой средины. Тит принужден был удалиться и ,  вопреки его 
воле, обнялось огнем все святилище . . .  Когда все было истреблено и не 
было чего щадить в Иерусалиме, тогда и Тит велел воинам разметать до 
самых оснований весь город и храм, сохранив только три башни для па· 
мяти будущих поколений. Воины так уравняли землю ,  что нельзя было 
даже подозревать существования города». От этого храма остаются теперь 
кучи камней, лежащих близ мечети Омара. Один раз в год позволено иуде
им собираться к этому месту и молиться у свяще нных остатков древнос· 
ти. Убеленные сединами раввины со слезами и раздирающими воплями 
обнимают эти камни, как бы желая исполнить слова пророка: Благоволи· 
ша раби 17180U камmие Сиона и переть его ущедрят (Пс. 1 О 1 : 1 5) .  
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Что теперь Иерусалим! Это был никогда обширнейший и многолюд· 
нейший город, украшенный всем, что тогда было wюдом наук и искусств. 
Это был центр самой плодородной страны в свете, произведения которой 
считались лучшими произведениями, и горы и долины которой были по
крыты садами и дышали температурой всех поясов земли. Там, казалось, 
сияло райское солнце и вечный во�дух Эдема. Но каков теперь вид Палее· 
тины и Иерусалима? Плодородия уже нет; сады уничтожены молнией и 
землетрясениями; нивы засохли от зноя или засыпаны песком; от величе
ственных зданий остался прах и пепел, города превратились в кладбища, 
жители ни на одну м инугу не могут почитать себя безопасными от нападе
ний кочующих арабов и страждут под игом мусульманским. Ученые путе
шественники, посещавшие Палестину, с величайшею скорбью описыва· 
ют нынешнее запустение древней столицы иудейской. «Если бы я, - пи· 
шет Шатобриан ,  - жил тысячу лет, то никогда не забыл бы того места в 
Палестине, с которого я бросил первый взор на Иерусалим. Когда провод· 
ник мой воскликнул: «Вот святой город Иерусалим», - то я не мог пове
рить словам его. Мне показалось, что я вижу безобразную массу камеи· 
ных обломков. Пылающее солнце вверху и каменная пустыня внизу на· 
помнили мне пророческие слова Второзакония: И будет uебо uад главою 
твоею .медяио, и зе.м.ля под тобою же.лезuа. Да даст Господ-ь дождъ земли твоей 
прах, и nepcm с шбесе сиидет ua тя (28:23). Ни один ручей, ни один поток не 
иерееекают страшной пустыни: вокруг нет никаких признаков плодоро
дия; не видно н икаких обозов, приближающихся к стенам города. Его зда· 
ния - развалины, его площади - кладбища!» «Видя пред собою, - пишет 
наш отечественный путешественник, - город, увенчанный куполами и 
минаретами, обнесенный стенами и башнями, вы ищете движения, но все 
nусто! Изредка, кое-где медленно шагает обремененный ношею верблюд, 
сопутствуемый полунагим арабом; изредка мелькнет между гробами, как 
nривидение, завернутая в саван мусульманка, беседовавшая с любимым 
nрахом, или удрученный летами, с посохом в руке, монах сопровождает 
дальнего поклонн ика . . .  Это запустение, это молчание, непрерываемое ни 
IПуМом листьев,  н и  говором людским - торжественны! Здесь и пр ирода, и 
люди как бы находятся в беспрестанном ожидании судного дня ... И эти 
сдвинувшиеся с могил своих надгробные камни, кажется, готовы уже ос
вободить от заключения мертвецов своих» . . .  (Путешествие· Норова). 

После разрушения Иерусалима и храма народ иудейский был отведен 
в nлен и рассеян по всему лицу земли. И в наше время ни один народ не 
nредставляется до такой степени рассеянным и угнетенным, как иудеи. 
Они и доселе, так сказать, странствуют по земному шару, не находя нигде 
nрочного пристанища. В какой стороне нет их? Они дышат воздухом и 
востока, и запада, и севера, и юга; пьют воду Темзы, Миссури, Мисснси· 
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пи, Ганга, Дуная, Рейна, Енисея. В каждом сколько-нибудь замечательном 
местечке с самого раннего утра и до позднего вечера вы можете слышать 
голоса их, можете дивиться их суетливости, хитрости, изворотливости. 
И замечательно, что, несмотря на свой вечный плен, иудеи до сих пор не 
теряют надежды на избавление; они доселе ждут обетованного Мессию и 
все мысли свои устремляют к ИерусалJ;Iму или, по крайней мере, к долине 
Иосафатовой, на которой, по их верованию, Мессия соберет вся яэъtхи. Но 
напрасно! Божественный суд видимо тяготеет над этим народом. Благо
состояние его ни в какие времена рассеяния не было nрочно и безопас
но; во все времена иудеи служили предметом насмешек и n резр'ения. Та
ким же будет состояние их, по пророчеству Сnасителя ,  еще долго-долго, 
пока не придут последние судьбы их от Господа. 

Вся, яже nucauo, в иаше иазидаиие nucauo. Какое же назидание мы выве
дем из этого пророчества о разрушении Иерусалима и храма? 

История прошедшего времени больше или меньше известна каждому из 
нас. Припомним, сколько в этом прошедшем nогребено великого и славно
го! Со времени падения первого человека сколько миллионов людей почи
ло вечным сном, и тела их превратились в землю, из которой взяты! Все, 
что эти миллионы почитали великим или малым, хорошим или худым, все, 
чем они обладали и чего лишались, о чем радовались или nлакали, - все это 
кануло в вечность. Что ныне Тир, эта столица коммерческого мира? Куча 
песку, на которой рыбаки развешивают свои сети. Что Рим, одно имя кото
рого приводило в трепет отдаленные народы? Развалины n режнего величия; 
и житель его не скажет теперь с гордостью: «Я римскИй гражданин, пользу· 
ющийся повсюду вниманием и защитой». Что Афины, это око Греции, это 
всемирное училище, куда со всех стран света стекалось м ножество для изу· 
чения мудрости и изощрения искусства? Малый городок, который едва в 
состоянии поддержать свои великолепные развалины. Где Вавилон, Паль
мира, Ниневия? .. Вся быша от nepcmu, и вся в перстъ возвратишася (Еккл. 3:20). 

Но, тогда как гибнут дела рук человеческих, мы должны nомнить, что 
никогда не погибнет награда или наказание за наши дела. 

Не Веспасиан и Тит были главною причиною разрушения Иерусалима 
и плена народа иудейского, а грехи этого народа, не омытые слезами по
каяния. Иерусалим,е, Иерусалим,е! Кол:ьхраm'Ы восхотех, говорит Сnаситель, со
брати 'Чада твоя, яхоже 11:011:ош собирает nm.trn'ЦЪt своя под крwю, и не восхотес· 
те, - се оставляется дом ваш пустъ! Итак, суд Божий, тяготеющий над нерас· 
каянным грешником, - вот истина вечная и непременная! Если ты приоб
ретал сокровища неправдою и обманом или если ты скрыл, подобно не
ключимому рабу, упоминаемому в Евангелии; если ты созидал свои жил11· 
ща на развалинах, облитых слезами бедных и нищих; если ты почитал вся· 
кое средство законным для достижения целей; если ты предавался удоволь-
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ствиям, забывая нужды ближних, - твой грех низведет на тебя суд правды 
небесной, проклятие на тебя от ближних твоих низведет на тебя, на твое 
благополучие, кару с неба, и над тобою совершится временный суд Божий, 
чтобы покаянием спасти тебя от суда и осуждения вечного. Такой суд, та
кое наказание несут теперь и иудеи, на время отверженные Богом со сво
им Иерусалимом и храмом. Добрые дела - вот что вечно! Это такое со
кровище, которого червъ не поядает, т.л.я не 17/JI,ит и татие не поОкопывают и 
1/l'Крадут (Мф. 6:20) . Богатство преходит, но милостыня не остается туне. 
Слава человеческая забывается, но благословение Божие пребывает во
веки. Разрушаются надгробные памятники, но слезы любви, которые пa
IIJ'Т на прах твой из очей осчастливленных тобою, падуг не даром. 

Будем помнить, что есть град вечный, емуже содетелъ и художник Бог; что 
аще земная наша храмина тела разорится, создание от Бога и.мамъt, храмииу не
рукотваренну, вечну на небесех (Евр. 1 1 : 10).  

Наставление Иисуса Христа 
о мужестве в бедствиях (Мф. 24:6) 

Свт. Филарет, .митр. Московский 
lfз Слова в денъ рождения Государя Им ператара 

Христос Спаситель между прочими изречениями о судьбе ветхого Иеру
салима и новой Своей Церкви указует Своим последователям на будущие 
брани и заповедует и м  быть мужественными: услышати же имамы браии и 
слъtшаиия бра'ltе.М: зрите, не ужасайтеся (Мф. 24:6). 

Господь дает и причину, почему при виде угрожающих событий мы не 
должны быть боязливы, а должны быть мужественны. Зрите, говорит, не 
ужасайтеся, подобает бо все.м сим быти. Вот слово, из которого не вдруг мож
но почерпнуть углубленный в нем разум. По рассуждению обыкновенно
му, от беспокоящего слышания можно было бы найти успокоение в тех 
мыслях, что угрожающего не будет, по крайней мере, вероятно, не будет, 
или что оно не коснется тех, которые видят опасность; а мысль, что угро
жающее непременно должно последовать, может, казалось бы, только 
увеличить, а не уменьшить страх. Но не так велит рассуждать Христос, 
Божия Премудрость и Божия Истина. Зрите, говорит, не ужасайтеся, nод(}
бает бо всем сим бъtти. Если б ы  собьция происходили случайно, то как рас
судком нельзя поставить предел угрожающему случаю, так нельзя было 
бы поставить предел страху. Но когда знаем, что события происходят, не 
как случится; что жребий человеков и человеческих обществ не предан 
неограниченно произволу и страстям человеческим; когда помышляем, 
'!то все явления на зрелище мира, не только благоприятные, но и могу
Щие потревожить и устрашить, каковы брани и слышания бранем, быва-
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ют, как подобает бъtти, по предусмотрению Божию, под невидимым уп· 
равлением Промысла Божия, в направлении к благим целям Божеского 
мироправления; тогда, хотя бы все народы мира восстали ,  чтобы устра· 
шить нас, этот страх, если уповаем на Бога, может быть так мал, как малы 
пред Богом все народы, а они, по слову пророка, яко капля от кади, и яко 
притяжепие веса вмениmася (И с. 40: 1 5  ) . Как бы ни велика была сила неправ· 
ды, она не может разрушить истинного блага верующих и уповающих на 
Бога, - блага внутреннего и вечного; и благосостояние в нешнее и вре
менное может поколебать не более, как сколько допустит Бог; а Он по
пускает, растворяя Свой суд милосердием, защищая правых и побуждая к 
исправлению согрешивших, дабы потом исчерпанную ими меру скорбей 
и лишений наполнить утешением и воздаянием. Итак, храни веру, прав
ду. упование на Бога и не будь боязлив, вверяя себя Божию Провидению. 
Так должно понимать и исполнять слово Христово: зрите, не ужасайтеся, 
подобает бо си.м всем быти. 

Ум пытливый может сказать: каким образом подобает бъtmu и таким со
бытиям, как брани, слышания бранем, бедствия, страдания, даже лучших 
из человеков, и это под управлением премудрого, праведного и благого 
Про видения? Это возражение может по казаться сильны м ,  н о  в самом деле 
оно только дерзновенно, потому что чрез него земной прах покушается 
возлететь на небо, судить Творца и Судию мира и постигнуть тайны Его 
мироправления. Подробное исследование сего вопроса потребовало бы 
более времени, нежели мы теперь имеем. Дадим совопроснику краткий 
ответ. Не слышал ли ты, что Христос о бранях и слышаниях браней, и о 
бедствиях Своих последователей сказал: подобает всем сим быти? Можешь 
ли сомневаться в том, что Христос есть самая Премудрость, самая Прав· 
да, самая Благость? Как же можешь сомневаться и в том ,  что если чему по 
Его предусмотрению, под Его владычеством, подобает бъtти, то непремен· 
но бывает и будет сообразно с премудростию, правдою и благостию? Мо
жешь сие усмотреть и в самых событиях, если будешь смотреть чистым 
оком. 

Мысли свт. Феофана 
на 12 стих 24-й гл. Евангелия от Матфея 

"Мысли на каждый депь года• 
За у.м:ножен.ие беззакония иссякиет любы миогих. Любовь уничтожается безза· 
копиями; чем больше грехов, тем меньше любви. Где все грехи, там не ищи 
любви. Стало быть, кто взыщет распространения любви и сокращения 
нелюбви, тот должен позаботиться об умалении грехов и сокращении об
ласти грехолюбия. Вот настоящее начало гуманности! Приняв его, надо 
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принять и все способы, какими можно противодействовать греху. Грехи 
вовне суть плод внутренней греховности. Внутренняя же грехов н ость вся 
коренится на эгоизме с его исчадиями. Следовательно, гуманистам надо в 
законе себе взять такие порядки, какими подавляется эгоизм, а эгоизм силь
нее всего подавляется недаванием себе воли. Не давай себе воли, и скоро 
одолеешь эгоизм. Напротив, какие хочешь употребляй средства против 
эгоизма, ничего н е  сделаеш ь  с ним, если будешь давать свободу воле. От
сюда следует, что где ищут волюшки во всем, там ищут расширения эгоиз
ма и иссякновения любви, - ищуr большого зла. 

Мысли свт. Феофана 
на 1 3  стих 24-й гл. Евангелия от Матфея 

«Мысли па каждъtй дтъ года" 

Претерпевый до конца, той спасется. Но не всякий терпящий спасется, а толь
ко тот, кто терпит на пути Господнем. На то жизнь эта, чтобы терпеть, и 
всякий что-нибудь терпит, и терпит до самого конца. Но терпение нейдет 
в про к, если оно н е  бывает ради Господа и Святого Евангелия Его. Вступи 
на путь веры и заповедей евангельских: поводы к терпению умножатся, 
но терпение с этой м инуты начнет плодоносить венцы, и то терпение, 
которое доселе бьшо пусто, сделается плодоносным. Каким ослеплением 
окружает нас враг, что только то терпение и представляет тяжелым и не
выносимым, какое встречает на пути добра, а то, которое сам он налагает 
на работающих страстям,  представляет легким и ничего не стоящим, хотя 
оно тяжелее и безотраднее того, которое несут борющиеся со страстями 
и противляющиеся врагу! А мы, слепые, и не видим этого ... Трудимся, тер
пим и выбиваемся из сил ради врага, на свою же погибель. 

Мысли св. Исидора Пелусиота на 16- 1 8  стихи 
24-й гл. Евангелия от Матфея 

Сущии во Иудеи да бежаrп на гоfrы. Утвердившиеся в благочестии (сие озна
чает Иудея) да и меют в виду вышнее прибежище, ограждаясь своим испо
веданием. И иже па кровъ, да ш схоОит, вэ.яти яже в даму его ( ст. 17) .  Кто пре
небрег настоящий свой дом, попрал всякое здешнее жилище, стал высок 
по жизни и изгнал из себя вселявшиеся в нем страсти, тот да не увлекает 
эа собою ничего такого, н и  боязни, ни нерадения, ни тщеславия, ни при
страстия к богатству: все это есть схождение с высоты. Иже на селе, да не 
возвратится вэ.яти риз своих (ст. 18). Кто совлекся ветхого человека и отре
II.Iился от плотского, тот да облекается в человека нового, который обно
вил его в познание Божие и очистил от тины. Все сии в безопасности 
будут от оного великого злострадания. 
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Мысли св. Исидора Пелусиота 
на 1 9  стих 24-й гл. Евангелия от Матфея 

Гаре нтраздн.ьLМ и доящим в тЪLя дни, - сказано душам, которые чреваты 
Божественною любовию, но не осмеливаются свободно изречь и поро
дить исповедание веры в Бога и твердо стоять за оное, приобрели же дет
ское и несовершенное понятие о Божием долготерпе н ии и не имеют в 
виду твердого упования наград, но угрозам и  или нападениям и  приведе
ны в расслабление и лишили себя будущего. 

Толкование св. Василия Великого 
на 20 стих 24-й гл. Евангелия от Матфея 

Молитеся, да ш будет бегство ваше в зи.ме, или в субботу. Поэтому надобно за· 
метит, что не сотворил Бог зимы или непохвальной субботы. Ибо напи· 
сано: Жатву и веспу Ти создал ecu я (Пс. 73: 1 7) .  А мы в зим.е, когда владыче
ствуют в нас плотские страсти. Посему так надобно разуметь евангельс· 
кое сие изречение: да не будет бегство наше, когда преобладает в нас худ· 
шее или когда губим жизнь свою в праздности. Ибо такую мысль внушает 
оно словом суббота, чтобы сподобились мы оного благословения: Блажен 
раб той, егоже, пришед господип, обрящет бдяща (Мф. 24:46) .  

Мысли свт. Феофана 
на 23 стих 24-й гл. Евангелия от Матфея 

«Мъtсли на каждый день года» 

Аще кто речет вам.: се зде Христос, или онде, не и.мите веры. Христос Господь, 
Спаситель наш, устроив на земле Святую Церковь, благоволит пребывать 
в ней, яко Глава ее, Оживитель и Правитель. Зде Христос, - в Православ· 

ной нашей Церкви, и в другой какой-либо нет Его. И не ищи, не найдешь. 
Почему, если кто иЗ' неправославного сборища придет к тебе и станет вну· 
шать: у нас Христос, - не ими веры. Если услышишь от кого: у нас апос· 
тольекая община и у нас Христос, - не ими веры. Апостолами основанная 
Церковь пребывает на земле; это есть Православная Церковь. И зде Хрис· 
тое. А та, вчера устроенная община, не может быть апостольскою, и в ней 
нет Христа. Если кого услышишь говорящим: во мне говорит Христос, -а 
между тем Церкви он чуждается, пастырей ее знать не хочет и таинства· 

ми не освящается; не верь ему: в нем не Христос, а другой дух, присвояю

щий себе имя Христа, чтобы отвлекать от Христа Господа и от Святой 
Церкви Его. И никому не верь, кто будет внушать тебе малое что, чуждое 
Церкви. Всех таких признавай орудиями духов л естчих и лживыми пропо

ведкиками лжи. 
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Толкование на 28 стих 24-й гл. 
Евангелия от Матфея 

EnuC?Con Михаш. «Толковое Еван.гелие» 

Относящие это изречение ко второму пришествию Господа в связи с пред
шествующим объясняют его так: «Как молния объявляется внезапно и 
всем бывает видима, так и пришествие Христово (второе) будет видимо 
для всех живущих в мире .. .  И как на мертвый труп скоро собираются хищ
ные орлы, так и туда, где явятся Христос, придут все святые, парящие на 
высоте добродетелей,  и вознесутся на облака, подобно орлам. Христос 
иносказательно именуется трупом, потому что Он умер за нас» (Феофи
лакт; ер. Златоуст, Иероним, Евфимий Зигабен). Или так: труп есть образ 
духовно мертвых (ер. 8:22; Лк. 16:24),  которые подлежат суду Мессии и 
наказанию; и выражение соберутся орл'Ы означает то же, что сказано 13:41 ,  
а именно, что ангелы, которые имеют быть посланы Мессией, соберут из 
Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь 
огненную. Относящие это изречение ко времени разрушения Иерусали
ма под трупом разумеют Иерусалим и иудеев, а под орлами римлян, оса
дивших и взявших город, и смысл дают такой: Господь придет для суда 
над преступным городом и народом и, по Его мановению таинственному, 
римские войска с своими победоносными знаменами ринутся, как хищ
ные орлы, на мертвый труп и растерзают его. 

Знамение Сына Человеческого 
(Мф. 24:30) 

Я. Щеголев. «ВоС?Сресн.ое чтение», 1883 

На вопрос учеников 6 признаках и времени второго пришествия Господня 
и кончины мира Иисус Христос после признаков общих и отдаленных, ко
торые хотя будуг предвестниками приближения времени кончины мира, но 
не будут еще указывать на наступление самого этого времени, -после таких 
признаков указал и на такого рода знамения, которые будут непосредствен
ными и решительными указателями наступления времени кончины мира и 
страшного суда. В числе таких знамений указано имеющее быть пред кон
чиною мира явлен:ие на небе тамения Сьта ЧеловечеС?Саго (Мф. 24: 3--33). 

Что это за знамение? Из чего оно будет состоять и какого вида? 
Имя Сын Человеческий, которым называл Себя Иисус Христос во все 

продолжение земной Своей жизни до крестной смерти, есть u.w.я обещан
ного Мессии, взятое из пророческого видения, описанного в главе 7: 9-14 
книге пророка Даниила, где изображается, как к Сидящему на огненном 
Преетоле Ветхому деньми пришел на оМа1,1ех небесн.ш яко Сын Чt.,wвеч, как 

.Ему даны бЬUiи власть и честь и Царство, чтобы все люди, племена и на-
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роды повиновались Ему, а власть Его - власть вечная, яже не прейдет, и 
Царство его ш рассътлется. Из многих пророческих и м е н  обетованного 
Мессии имя Его Сын Человеческий более всех рас пространено было меж· 
д}' еврейским народом времен Иисуса Христа еврейским вероучением, 
потому что это имя Мессии более других имен соответствовало любимо
му представлению о Нем как о великом и славном царе земном, тем более 
что книга пророка Даниила написана на сиро-халдейском языке, кото· 
рый был тогда живым языком еврейского общества, тогда как древнеев· 
рейский язык был языком церковно-религиозного учения в храме и сина· 
гогах и языком малопонятным народу. 

При таком значении и употреблении имени Сын Человеческий что 
следует разуметь под знамением Его, о котором идет речь? Очевидно, что 
это знамение должно иметь тесную связь с самим этим именем, так чтобы 
в представлении об одном необходимо соединялось представление и о 
другом. Только под этим условием была совершенно ясна для учеников 
речь Господа о небесном явлении знамения Сына Человеческого. Посему 
образ этого знамения нам следует искать в том же источнике, из которого 
взято самое имя Сын Человеческий, то есть в в ышеуказанном пророчес· 
ком видении пророка Даниила. Какое же знамение сопровождает там яв· 
ление Сына Человеческого? Прежде чем Он явился на облацех небесных 
и приблизился к Ветхому деньми за получением чести, власти и всемир
ного вечного Царства, у пророка изображается следующая картина виде
ния: «Я видел, что престолы были поставлены. Ветхий деньми сел; одеж
да Его как снег бела и волосы на голове Его, как волна ч истая; престол 
Его пламень огненный, колеса его огнь горящий. Река огненная, струясь, 
выходила от него. Тысячи тысяч служили Ему и мириады мириад стояли 
пред Ним. Суд сел, и книги раскрылись. Я видел в видении ночном, и вот, 
в облаках небесных шел подобный Сыну Человеческому и дошел до Вет
хого деньми, и я к Нему был приведен. И Ему дана была держава», и проч. 
Изображенное в этом видении, то есть явление на небе престолов, воссе
дание на одном из них Ветхого деньми, или Бога Отца, окруженного тьма· 

ми тем ангелов и готового творить суд над делами людей, и проч., как при· 
готовительные явления, предшествовавшие появлению на облаках Сына 
Человеческого, имевшего получить власть для совершения самого суда, 
все эти явления и должно признать знамением Сына Человеческого, ко
торое, как в видении пророка Даниила, должно предшествовать появле
нию Иисуса Христа пред Страшным Судом на облаках небесных. Этот 
nорядок небесных явлений удерживает и Сам Иисус Христос всякий раз. 
когда говорит о картине Страшного Суда. Так, только после явления зна· 
мения Сына Человеческого люди узрят Самого Сына Человеческого, гря· 

дущего, как у пророка Даниила, на облацех небесных ( Мф. 24:30). И в дру-
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rом месте о том же Страшном Суде Господь говорит так: егдаже приидет 
Сып Человеческий в славе Своей и вси святии Анге.лъt с Ним: тогда сядет на пре
стол славы Своея (Мф. 25:3 1 ) ,  то есть появление преетала славы имеет пред-
111ествовать явлению Самого Сына Человеческого. 

Крест Иисуса Христа есть знамя победы Его, символ надежды, основа 

уnования для верующих в небесную помощь Его в продолжение борьбы 
Церкви, воинствующей на земле. Всякое явление этого знамени на помощь 
li угешение воинствующих христиан во всякое время имеет свое глубокое 
значение. Но в последний день мира, когда Господь Иисус вступит во вла
дычество над миром в качестве Царя и Судии, какое тогда дать значение 
образу креста? Тогда Ему подобают атрибуты не борьбы, а власти, не сим
волы страданий Искупителя, а символы славы и величия (Его) Бога. Пос
ледний день мира есть последний день борьбы воинствующей Церкви и 
nервый день торжества ее, - последний день веры и упования и первый 
день видения и осуществления уповаемого. Тогда все земные образы сла
вы Христавой отойдут в область прошедшего, а откроется для блаженных 
видение славы Его без с имволов, а лицом к лицу. 

Толкование св. Иоанна Златоуста 
на 32-34 стихи 24 гл. Евангелия от Матфея 

От с.моковни?&'Ы же научитеся прит'Чи; егда уже ваия ея будут .млада, и листвие 
прозябнет, ведите, яко близ естъ жатва. Тако и въt, егда видите сия вся, ведите, 
яхо близ естъ при дверех ( ст. 32-33). 

Так как Иисус Христос сказал: Абие по С1Сорби дний тех саануе померкнет, и 
будет кон'Чина, ученики же Его спросили, когда это будет, и желали знать 
самый день; то О н  п редставил им в пример смоковницу, показывая сим, 
что немного осталось времени, и что скоро будет Его пришествие. И это 
подтвердил Он не одною только притчею, но и сими словами: Видите, яко 
близ естъ при дверех. В месте с сим Иисус Христос пророчествует и о духов
ном лете, то есть о той тишине, которая в тот день настанет для праведных 
после обуревающей их теперь зимы; грешникам же, напротив, предсказы
вает зиму по прошествии лета, что подтвердил впоследствии, сказав, что 
день тот застанет их посреди роскоши и удовольствий. Впрочем, Он при
вел в пример с моковницу не столько для означения времени, ибо мог бы 
означить иное и другим образом,  сколько для подтверждения того, что Его 
nредсказание непременно исполнится. Ибо как необходимо быть перво
му, так равно и последнему. Вообще, как Сам Иисус Христос, когда предска
зывает будущее, всегда объясняет это необходимыми в природе явления
ми; так и подражающий Ему блаженный апостол Павел. Так, беседуя о вос
кресении мертвых, Иисус Христос говорит: Аще зерно n�W4НO пад на � 
лю пеумрет, то едино пребьtвает: аще жеумрет, .мног плод сотворит (Ин. 12:24). 
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И блаженный апостол Павел, ученик Его, употребляет тот же пример, рас
суждая с коринфянами о воскресении: безумш, говорит о н ,  ты еже сееши, Нi 
оживет, аще Ш!умрет (1  Кор. 1 5:36). Потом Иисус Христос, дабы опять вско
ре не приступили к Нему ученики Его с вопросом, когда это случится, -
напоминает им о приближении сего времени: .Амииь глаголю вам, 'IU! мимои
дет род сей, доидеже вся сия будут (ст. 34) . Что Он разумел под словом вся сия? 
То, что случилось с Иерусалимом: войны, голод, мор, землетрясения, лже
христы, лжепророки, повсеместное распространение Евангелия, мятежи, 
раздоры и все, что, как мы сказали, должно случиться до Его пришествия. 
Как же Он сказал: 'IU! прейдет род сей? Здесь говорится н е  о роде, тогда жив
шем, но о роде верных; ибо род означает не только время, н о  и образ рели
гии и жизни. Так сказано: сей род ищущих Господа (Пс. 23:6 ) . Сверх сего Иисус 
Христос прежде сказал: подобает бо всем C/LIIt быти; и еще: проповестся Еваше
лие сие. То же и здесь Он выражает, говоря, что все сие непременно сбудет
ся, а род верных пребудет и не прервется н и  от одного и з  вышеозначен
ных бедствий. Разрушится Иерусалим, и погибнет большая часть иудеев, 
но ничто не преодолеет сего рода, ни голод, ни мор, н и  землетрясение, ни 
ужасы б раней,  ни лжехристы, ни лжепророки, ни прельстители, ни соблаз
нители, ни предатели, ни лжебратия, ни другие подобные сим искушения. 

Небо и зе.м.ля .ми.моидет, 
словеса же Моя не .ми.моидут (Мф. 24:35) 

«Воскресиое чтеиие», 1823 

Так твердо, повелительно и всемогуще слово Божиеl Есть оно на веще
ственных небесах и на нашей земле: это повеление творческое, это зако
ны мира. О нем сказано: tJ век, Господи, слово Твое пребывает на ueбecu (Пс. 
1 18:89); nовелен.ие положи и ue мимоидет (Пс. 148:6 ). Все изменяется, все 
преходит; а это слово Божие не изменится и н е  п рейдет. Земля и небо 
nогибнут, Т и же пребивавши: и вся яко риза обет ша ют, и яко одежду свиеши я, u 
UЗJ.&е'Н.Ятся. Tu же тийжде ecu, и лета Твоя не оскудеют (Пс. 1 0 1 :  27-28). А как 
неизмеинем Бог, так неизмеинема воля Его, м ысль и слово Его. По сему 
же неизмеинемому слову, вечному повелению и предначертанию творчес
кому и все изменится, что преходит, все обновитс я ,  что с остареет. Си· 
лою сего же слова некогда небеса мимоидут, зе.мля, и яже на 'Ш!й дела сгорят, и 
явится новое uебо и н,овая земля (2 Пет. 3: 10, 12) .  

Но это в мире физическом, где твари неразумн ы е  не м огут изменить 
сами ничего как в своем состоянии, так и в своих законах, которым по

винуются без сознания, по необходимости. Что же с казать о мире нрав· 
ственном, мире существ разумных и свободных? То ж е ,  то есть что и здесь, 
хотя все изменяетси, и изменяется при действи и  с вободной, изменчи· 
вой, непостоянной воли многих разумных тварей, слово Божие, закон 
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Всесвятого, не изменяется, но иребывает в пребудет во всей своей свя
тости и правде вечно. 

Таково, говорит Господь наш, и Мое слово: С/lовеса Моя ш ..чимоидут. 
Таковы Его заповеди, таков Завет Новый, таково Евангелие! Из недр веч
ной любви в п равды п роистекло слово Христово, и ничто ни во времени, 
ни в вечности не упразднит его; ибо это слово Всемогущего, слово Твор
ца, которое превыше всех сил тварных. Падут на земле царства, разрушат
ся все памятники мудрости и славы человеческой, а вера Христова не па
дет, Святая Церковь н е  разрушится. Господь Иисус Христос восторжеству
ет над всеми врагами Своими. О им.епи Иисусове nО'К.Лоnится всяко колено пе
бесnых, земных и преисподних (Флп. 2: 10). 

А между тем что делаешь ты, мудрость века сего? Не подкапываешь ли 
ты основания вечного, неразрушимого? Смотри, оно само разрушит тебя, 
как и предсказан о :  Всяк падый на ка..чени том, сокрушится, а па не.чже nадет, 
стршт его (Лк. 20: 1 8) .  Что делаете вы все, враги Церкви Христовой? Вы 
проловедуете учение не Христово, учение, враждебное Евангелию. Но аще 
человек или Ангел с небесе благовестит па..ч nа-че благовествоваппого Апостола
ми Христовыми, - анафема да будет (Гал. 1 :8). Вы не боитесь этой анафе
мы? Но Сам Бог говорит: Погублю nремудрость nре..чудрых; Он логубит эту 
премудрость за то, что она не уразумела Его ( 1  Кор. 1 :  19-21 ) ,  за то, что 
истинную премудрость Божию отвергла и почла безумием. Вы, лжемудре
цы, обуяете, в ы  сами д руг друга назовете безумными, учения ваши одно 
другое низвергают и будут низвергать, а то учение, которое гоните, уче
ние Слова Вечного, будет стоять и не поколеблется вовеки! 

Толкование св. Василия Великого на слова: 
часа и дня того никтоже вест (Мф. 24:36) 

Если Сын не имеет ведения о всем том, о чем имеет ведение Отец, то 
солгал Сказавший: Вся, елика и..чать Оте?&, Моя суть (Ин. 16: 15) ;  якоже Оте?& 
maem Мя, и Аз знаю Отца (Ин. 10: 15). Если же иное дело - знать Отца, и 
иное - знать п ринадлежащее Отцу; но знать Отца - больше, нежели знать 
принадлежащее Отцу (потому что всякий больше принадлежащего ему); 
то Сын, зная большее, ибо сказано: пиктоже тает Отца, токмо Сын (Мф. 
11 :27), не знал бы меньшего, что невозможно. Итак, умолчал Он о време
ни суда потому только, что не полезно было людям слышать о сем; ибо 
всегдашнее ожидание делает более ревностными в благочестии, а знание, 
что до суда еще долго, сделало бы более нерадивыми в благочестии, по 
надежде, что можно спастись, покаявшись впоследствии. Да и возможно 
ли, чтобы Ведавший все, что будет до оного часа (ибо все сие сказал), не 
знал этого часа? Иначе напрасно и апостол сказал: в Нем.же rymъ вас ctЖfюttu· 
ща nрем.удрости и разума сокровенна (Кол. 2:3). 
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Слово никто, как кажется, выражает нечто общее, так что ни одно лицо 
не исключается сим речением. Но не так оно употребляется в Писании, 
как мы заметили в изречении: никтоже благ, ток.мо един Бог ( Мк. 10:18). 
Ибо Сын говорит сие, не исключая тем Себя из естества Благого. Но по
елику Отец есть первое благо, то уверены мы, что в слове никтоже подра· 
зумевается слово перв'Ый. Подобно изречение: никтоже знает Оына, ток.мо 
Отец (Мф. 1 1:27). Ибо здесь не обвиняет Духа в неведении, но свидетель
ствует, что в Отце в первом есть ведение Его естества. Так, думаю, и сие: 
никтоже вестъ (Мф. 24:36),  сказано потому, что Господь первое ведение 
настоящего и будущего приписывает Отцу и во всем указывает на первую 
причину. Иначе каким образом изречение сие или соответствует прочим 
свидетельствам Писания, или может быть соглашено с общими нашими 
понятиями, когда веруем, что Единородный есть образ Бога швиди.мого, об
раз же не телесного очертания, но Самого Божества и величий, представ· 
ляемых принадлежащими Божией сущности, образ силы, образ премуд· 
рости, поколику Христос именуется Божией сшой и Божией премудростъю 
(1 Кор. 1:24)? Без сомнения же, ведение есть часть премудрости, и Сын 
не изображает в Себе всей премудрости, если не достает Ему чего-нибудь. 
Да и как Отец Тому, И.мже веки сотвори (Евр. 1 :2 ) ,  не п оказал малейшей 
части веков, оного дня и часа? Или каким образом Творцу всяческих не
достает ведения малейшей части сотворенного Им? Как не знает самой 
кончины Тот, Кто говорит, что пред приближением кончины явятся та· 
кие и такие знамения на небе и по местам на земле? Когда говорит: не 
тогда кончина (Мф. 24:6) ,  не как сомневающийся, но  как знающий опре
деляет время. Притом, если вникать благомысленно, то Господь многое 
говорит людям от Своего человечества, например: даждь Ми пити (Ин. 
4:7) - слова Господа, выражающие телесную потребность. Впрочем, Про
с.ящий был не плоть неодушевленная, но Божество, приявшее одушевлен· 
ную плоть. Так и теперь, кто приписывает' неведение Приявшему все на 
Себя по домостроительству и Преуспевающему премудростъю и благодатию 
у Бога и человек (Лк. 2:52), тот не уклонится от благочестивого разумения. 

Толкование св. Григория Богослова 
на 32 стих 13-й гл. Евангелия от Марка 

Никто не знает последнего дня или часа, ни Сам Сын, токмо Отец (Мк. 
13:32). Для всякого явно, что Сын знает как Бог, приписывает же Себе 
незнание как человек, поколику только видимое может быть отделяемо 
отумопредставляемого. Такую мысль подает и то, что наименование Сына 
поставлено здесь отрешенно и безотносительно, то есть без присовокуn· 
ления: чей Он Сын, чтобы разумели мы сие неведение в смысле более со
образном с благочестием и приписывали оное человечеству, а не Боже-
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cr»Y· Итак, если достаточно сего объяснения, остановимся на нем и не 
будем входить в дальнейшие исследования, а если нет, представим и вто

рое толкование. Как все прочее, так и ведение важнейших таин относи к 
nричине из уважения к Родителю. Но мне кажется, что и тот составил 
себе не низкое понятие, кто, с одним из наших любословов, стал бы чи
тать сие место так: и Сын не по иному чему знает день и час, как потому, 
что знает Отец. Ибо какое из сего заключение? Поелику знает Отец, а 
nосему знает и Сын, то явно, что ни для кого сие неизвестно и непостижи
мо, кроме первой Причины. 

Толкование св. Иоанна Златоуста 
. (Мф. 24:36) 

Беседа ua Евашелие от Матфея 

О дии же том и часе никтоже вест, ии Лигели шбесиы, ии Същ токмо Отщ 
едии. Словом .ни Ангел и Иисус Христос научает учеников Своих, чтобы они 
не старались узнать того, чего не знают и самые· ангелы. Словом ии Сът 
возбраняет и м  не только знать, но и спрашивать об оном. Что слова сии 
сказаны Им с сим намерением, познай из того, что по воскресении с боль
шею силою воспретил и м  любопытство, когда заметил, что они излишне 
nредаются ему. Теперь положил многие и бесчисленные признаки, а тогда 
сказал просто: шстъ ваше разумети времi!'Н.а и лета (Деян. 1 :7). И дабы уче
ники не сказали:  вот нас презирают за наше недоумение, и ужели мы того 
достойны, для сего Он и присоединяете яже Отщ паложи во Своей власти. 
Если бы это было не так, если бы в самом деле Сын Божий не знал о време
ни кончины, то когда же бы О н  узнал оное? Вместе с нами? Но кто станет 
уrверждать это? Он знал Отца так, как и Отец Сына, и ужели не знал о 
nоследнем дне? Сверх сего Дух испъtтует и глубииъt Божия ( 1  Кор. 3:10) .  
А Сын будто бы не знал и времени суда? Он знал, каким образом должно 
судить, знал тайны каждого; возможно ли же, чтобы Он не знал того, что 
менее важно? Если вся тем бъtша, и без Него иичтоже быстъ, то может ли 
быть, чтобы Он не знал оного дня? Ибо если Он сотворил веки, то сотво
рил и времена; если сотворил и времена, то, без сомнения, сотворил и 
день. Как же Ему не знать сего дня, который Он сотворил? 

Толкование на слова: два будета на селе 
(Мф. 24:40) 
Св. Ефрем Сирин 

Слышал ты, что два будета на селе: един поемлется, а дfrугий оставляется. Две 
А!е!!юще в жерновах: едина поем.лется, и едина оставляется. Двое на крове и так 
дClJiee. Стоящие на крове- это люди на высоте почестей: судии, nравителя, 
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цари, властелины. Ибо есть судия праведный и есть судия неправедный; и 
nраведный изъемлется из огня, а неправедный оставляется. А находящие
си на ct.!U!, то есть в мире сем, это земледельцы, люди необразованные и 
незначительные по роду и богатству, прославленные и непрославленные, 
и одни праведные, а другие неправедные. И nраведные поемлются, а не
праведные оставляются в огне. Мелющия же - это все множество жен, а в 
частности, и души, принявшие на себя рабское иго и окончившие жизнь в 
немощи. Ибо есть жены праведные и неправедные, есть и рабы праведные 
и неправедные. Есть и немоществующие праведные, каковы Иов и Лазарь, 
а также и неправедные, каковы Канн и Гиезий. Посему говорит: Два будета 
на одре (Лк. 17:35), означая их немощь. Праведные поемлются, а неправед
ные оставляются. Как поемлютея праведные, пусть скажет сие Павел: Жu
li)'ЩUU о Господе восхищти будут м обла'Цех ua воздусе и всегда с Господом будут 
(1 Фес. 4:17). Как оставляются неправедные? Ангелы соберут избраииыя от 
четырех ветр (Мф. 24:31), а нечестивых сожгут oг'IUI.М шугасающ'/.l.М (Мф. 3: 12) . 

Не предполагай, что неугасимый огнь мучения будет от дров и что рас
палять его будут какие-либо приставники, как думают пустословящие в 
народе. Но обрати взор на Содом и посмотри на пещь, в которой нет дров. 
Представь себе окаменение жены, и подивись огненному прещению. Вме
сте были тогда Лот и жена и две дочери, но Лот с дочерьми не истреблен 
огнем, а жена не избегла огненного прещения. Суд Божий предоставил 
каждого собственному его жребию. Так и на суде. Праведные поемлются, 
как Лот, а неправедные оставляются, как жена его. 

Прп. Исидора Пелусиота толкование на слова: 
в нощь сию будета две .мелюще (Мф. 24:41) 

Чинами ангельскими и ликом апостолов судятся человеческие преднаме
рения, потому что от первых отлучен их предстоятель, а от последних 
предатель. То же самое, как найдешь, совершается и ныне: одни напряга
ют силы и пребывают во бдении, другие же расслабевают от лености и 
нерадения; из них-то, когда Господь приходит во славе Своей, одни поем
лютея, другие оставляются. 

О то.м же 
В сказанном: будут две .мелюше в одном жернове, - едина поем.лется, и eдuWJ 
OcmaвJ/JU!1fiCЯ, - под жерновом разумей коловратность настоящей жизни, 
которая, ни на минуту не останавливаясь, течет мимо нас и со скоростью 
жернова все изменяет, а под двумя мелющими - как бы различие жизни в 

одном и том же или чине, в подвижничестве ли то, или девстве, или воз
держании, или целомудрии или страннолюбии, или вере; так как многие 
посвящают себя на это, но не все с одинаковым намерением: одни преус-
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певают в добродетелях ради будущего воздаяния, а другие добродетель
ны напоказ. И последние воеприемлют награду свою в здешних лохвалах 
и оставляются при жернове, а первые поемлются. 

Мысли свт. Феофана 
на 42 стих 24-й главы Евангелия от Матфея 

Бдите, яко ж весте, в кий 'Час Гocnoih. ваш приидет (Мф. 24:42). Если бы это 
помнилось, не было бы и грешников; а между тем, не помнится, хоть и 
всякий знает, что это несомненно верно. Даже подвижники самые стро
гие, и те не сильны были свободно держать память об этом, а ухитрялись 
прикреплить ее к сознанию, так, чтобы она не отходила: кто гроб держал 
в келии, кто упрашивал сотоварищей своих по подвигу спрашивать его о 
гробе и могиле, кто держал картинки смерти и Суда, кто еще как. Не каса
ется души смерть, она и не помнит ее. Но всячески, не может же не касать
ся души то, что тотчас следует за смертию; уж об этом-то она не может не 
иметь заботы, так как туг решение ее участи на веки вечные. Отчего ж 
этого-то она не помнит? Сама себя обманывает, что не скоро и что авось 
как-нибудь дело пройдет не худо для нас. Горькая! То уж несомненно, что 
которая душа держит такие мысли, та нерадива и поблажает себе, - так 
как же думать, чтобы дело суда прошло для нее благоприятно? Нет, надо 
так себя держать, как держит ученик, которому предстоит экзамен: что 
ни делает он, а экзамен нейдет из головы; такое памятование не дозволя
ет ему и минуты понапрасну тратить, а все время употребляет он на при
готовление к экзамену. Когда бы и нам так настро�ться! 

Мысли свт. Феофана 
на б стих 21-й гл. Евангелия от Луки 

«Мысли н.а каждый ден.ъ года» 

Ученики указывали Господу на красоту здания и утварей храма; а Он ска
зал: приидут дние, в няже ж останет ка.шн.ъ н.а ка.шн.и, иже ш разарится. Это 
подпись всему красному мира сего. На вид кажется прочно и вековечно; 
нодень-друтой, смотришь, как ничего не бывало: и красота увядает, и силы 
истощаются, и слава меркнет, и умы изживаются, и одежда изнашивается. 
Все в себе самом носит силу разрушительную, которая не лежит, как семя 
неразвитое, а состоит в непрестанном действии, и все течет к своему кон
цу. Преходит образ .мира сего. Убо образам ходит человек, сокровиt«ествуtт u не 
вестъ, ко.му соберет я. А мы все суетимся, все хлопочем, и хлопочем, и хлопо
там нашим конца нет. Встречаем кругом себя постоянные уроки, а все 
свое, - словно слепы и ничего не видим. Да и правду сказать, что слепы 
или ослеплены: и себе, и ничему окружающему нас и владеемому нами, 
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конца не чаем. И что еще? Обставившись, как нам представляется, хоро
шо, уверены, что стоим твердо, как на yrece; тогда как положение наше 
скорее похоже на то, как если бы мы стояли на трясине: вот-вот прова· 
лимся. Но не чуем этого и предаемся беспечному наслаждению текущим, 
как будто всегда имеющим пребывать. Помолимся же, да откроет Господь 
умные очи наши, и да узрим все, не как оно кажется, а как оно есть. 

Род иремудрости последователей 
Иисуса Христа (Лк. 2 1 :  13-15) 

Свт. Филарет, митр. МоС?Совсхий. 
Из Слова в храме св. мучениуы Татиапъt при MoCICoвCICoM упиверситетt 

Прилучится же вам во свидете.лъство. Положите убо па сердуах ваших, ш прежде 
rюучатися отвещавати: Аз бо дам вам уста и премудрость (Лк. 21 :  1 3-15). Что
бы трудная встреча с бедствиями не сделалась сугубо трудною от их неча· 1 
янности, Христос Спаситель предварил об них Своих последователей: Воз
ложат м въt f!Уки своя и иждтут, предающе 'Нд W'НМища и те.мпиуъt, ведомы х 
уарем и владыкам, u.мme Моего ради; и присовокупил: Прилучится же вам во 

свидете.лъство. То есть гонения за веру должны привести вас к тому, чтобы 
засвидете.лъствовать. О чем? Очевидно, об истине веры Христовой, о Боже
ственной силе Христовой. Заметим ,  что из сего изречения Христова древ· 
нею Церковию заимствовано наименование свидетеля для означения .муче
иика, так что на греческом языке мученик не иначе называется, как свидете· 
мм. Можно догадаться, что для свидетельствования о Христе посреди сон· 
мищ иудейских, вооруженных законом и преданиями, и пред лицом царей 
и владык языческих, действующих лжемудрованием, лестью, силою и яро
стью, потребна была немалая мудрость. Но на что догадка? Сие видно из 
продолжения слова Христова: Положите убо па сердуах ваших, ne прежде по
учатися отвещавати: Аз бо дам вам уста и премудрость, ейже ж возмогут прати· 
витися ши отвещати вси противляющиися вам. Что Христос Спаситель обе
щал, то, без сомнения, и делом исполнил. Итак, Он мученикам дал, и они 
имеют премудрость, победоносную над всем, что ей противоборствует. 

Но что за род премудрости у мучеников? Какой состав ее? Как опреде
лить ее? Книга Премудрости изображает премудрость следующими глав· 
ными чертами: -целомудрию и разуму учит, правде и мужеству, ихже nompeбнt1 
кичтожеесть в житиичмовеком (Прем. 8:7). И вот черты премудрости, ко
торый прекрасно и величественно светят в словах, деяниях и страданиях 
мучеников христианских. 

Не высок ли разум или благорассуждение является у них, когда они. 
вопреки наследственным предрассудкам, уразумели нелепость мноrобО" 
жия, познали единого истинного Бога, усмотрели неудовлетворительность 
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внешнего иудейского закона, открыли потребность благодати Христоной 
11 ее Божественную силу и действительность? 

Как совершенно их 1!,едомудрие или воздержание, когда они отреклись 
не только от всех страстных чувственных удовольствий, но большею час
тью и от невинных; и не только не искали удовольствий, но решались на 
жесточайшие страдания, чтобы сохранить чистыми мысль, совесть, серд
це, душу и тело! 

Как строга их правда или праведность, когда словом: •Я не христиа
нин», или даже одним молчанием, они могли бы избавиться от страданий 
11 смерти, но они не  хотели ослабить правды ниже словом, ниже молча
нием; или когда, например, один из них, которому вложили в руку фими
ам и насильно поднесли ее на языческий алтарь, допустил жечь сию руку, 
но не разжал персто в ,  чтобы фимиам не упал на алтарь, что удовлетвори
ло бы истязателей и избавило бы его от мучения; или, когда, перенося 
несправедливые и жестокие оскорбления, лишения, истязания, не толь
ко не помышляли они об отмщении, но и оказывали гражданской и госу
дарственной власти гонителей точное повиновение во всем, что не про
тивно закону Божию и нравственному! 

Как величественно их мужество, когда язычество сражалось с ними уг
розами, хулениями, бичами, разными орудиями пытки, огнем, раскален
ным железом,  кипящим маслом, мечем, но победа доставалась никого не 
уязвляющему оружию веры и любви Божией и терпения; когда, например, 
святой Лаврентий, лежа одним боком на раскаленной сковороде, сказал 
мучителям: «Сожжено; оборотите на другой бок», - или когда святой Иаков 
Персиянин, которому отсекали члены один за другим, при отсечении каж
дого члена произносил славословие Богу, как свойственно победителю! 

Жребий мученичества не для всех; но мученическая мудрость не для 
одних мучеников. Она спасла и прославила их и светит всем на пути исти
ны и спасения. 

В терпен.ии вашем стяжите души ваша 
(Лк. 2 1 : 1 9) 

«ВоС1Сресное чтение», 1801 

Совет ли это или повеление? Как примешь: совет, если захочешь слушать 
охотно, с любовью; повеление, когда имеешь слух слабый и тугой. Впро
чем, совет ли это, повеление ли, только это непременно должно выполнять. 

«Стяжать душу? .. Но разве мы без души?• 
Видно, что так! у каждого из нас есть душа, но не такая, какой быть 

должно. Истинной души человеческой во многих нет. Есть ли душа у заво
евателя, когда он для удовлетворения пустым видам своей гордости про-
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ливает реки крови, предает огню города и села? Есть л и  душа у скупца, 
который, имея у себя миллионы, проходит мимо больного нищего, не по
дав ему не копейки? Какая душа у сластолюбца, когда он, п редавшись скот
ским удовольствиям, сделался весь плотню и кровию? 

Итак, надобно стяжать душу, то есть приобрести е е  и купить. 
Но разве душа продается? Где, у кого и как? Собственно, в одном месте: 

у Бога. Он один может дать нам сердце новое, ум новый и новую душу. 
Почему те, кои стяжали душу, и называются новою тварию, созданною по Боге 
в nравде и nреnодобии истины, созданными во Христе на дела благая. 

У одного Бога можно стяжать душу, но чтобы нам удобнее было стя· 
жать ее, когда только захотим, то Господь открыл нам возможность к тому 
по разным ближайшим к нам местам. Душу стяжать можно везде: во храме 
и на торжище, в больнице и темницах, из рук пастырей и нищих, из рук 
друзей и врагов наших. 

Поступать в сем случае, как показывает выражение С пасителя, надоб
но подобно тому, как мы поступаем в приобретении земных сокровищ. 

Как поступает желающий обогатиться? Он не тратит напрасно време
ни; одно у него на уме и сердце: как бы п риобрести что-нибудь. Благопри· 
ятные случаи к тому, времена и места ему все известны, и о н  не пропустит 
ни одного. 

Подобно сему должно поступать и в стяжании души. Ты узнал, что там· 
то живет беспомощное семейство; спеши туда с помощью: там можно при· 
обрести душу. Тебя обидели напрасно, чувствительно, не мсти, а воздай 
любовью - этим стяжешь свою душу. Таким образом, ныне приобретешь 
одну, завтра другую добродетель; а добродетели суть члены, из коих со
ставляется истинный образ души человеческой. 

Все это, явно, требует терпения. Без терпения нельзя разбогатеть и в 
земном отношении, кольми паче в духовном. Чем выше вещь, тем доро
же; а чем дороже, тем труднее приобретается.  Поелику же душа дороже 
всего мира, то - в терпепии вашем стяжите души ваша! 

Тол�ование на 24 стих 21-й гл. 

Евангелия от Луки 

Леонтий, apxuen. Варшавский. 
Из Слова в Неделю Ваий. «Слова и речи• 

Господь сказал: Иерусалим будет nоnираем язъtки, дондеже скон'Чаются времепа· 
ЯЗЪtк (Лк. 21 :  24). Вот где заключается и решается дальнейшая судьба Иеру· 
салима и вообще Святой земли! Долго она находилась и теперь давно нахо
дится под аладычеством мусульман, поклонников Магомета. Христианские 
государи заботились об освобождении святого града и всей Палестины от 
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владычества неверных, от ига мусульманского, но заботы их, надежды их 
11е оправдались. Так называемые крестоносцы завоевали Святую Землю, 
11о христианское царство Иерусалимское недолго устояло и пало пред ору
жием турок, как бы в доказательство, что царства земные созидаются и 
разрушаются не по расчетам человеческим, а по воле Божией. Западные 
крестоносцы под знаменем римского католицизма оказались по своим дей
ствиям недостойными обладать Святою Землею, желая искоренять там 
древнее Православие, которое хранится там неповрежденным при окру
жающем его невери и  и нечестии в продолжение веков в чистоте. Неоднок
ратно и Россия желала освобождения христиан от владычества турецко
го; неоднократные паходы русских воинов со времен Петра I не достигли 
вполне цели,  хотя время от времени ослабляли силу мусульманскую. Еще 
недавно, около двенадцати лет тому назад, русские стояли, можно сказать, 
у самых врат Константинополя, центра турецкого владычества и, кажет
ся, могли беспрепятственно достигнуть прекращения власти, тяжелой для 
христианского сердца. Но вышло иное, против ожиданий человеческих. 
Объясняйте это, как хотите, а верно одно: ue у npuuдe час (Ин. 2:4) , назна
ченный Промыслом Божиим для освобождения дорогой всем христианам 
земли. Доколе же, Господи? Когда настанет этот час? Ответ готов ясный: 
Дондеже скончаются времеиа ЯЗ'Ы1С (Лк. 21 :24), то есть когда войдет в Цар
ство Христово полное ч исло язычников (Рим. 1 1 :25 и д.). Когда же? Это 
известно единому Богу. Нам остается только благоговеть пред судьбами 
Божиими и в терпении ожидать исполнения Божественных предопреде
лений, для нас недоведомых, скоро ли или еще нескора они исполнятся. 

О значении скорбей 
в жизни человека (Лк. 2 1 : 3 1 )  

«ВоС1Сресное чтение", 1811 

Егда узрите сия б'ывающа, ведите, яхо миз естъ Царствие Божие (Лк. 21:31) .  
Представить картину бедствий, имеющих постигнуть род человеческий 
nред концом мира, Спаситель заключает: Егда узрите сия бывающа, ведите, 
яко близ естъ Царствие Божие. Не те ли же признаки приближения Царствия 
Божия и к каждому человеку в частности, еще прежде предсказанного Спа
сителем времени? Бедствия и страдания, на кои так малодушно иногда 
смотрит человек, не возвещают ли души о скором воцарении в ней Хрис
та Спасителя, если только она, подобно мудрым девам, встретит Его над
лежащим образом приготовленной? По большей части скорби, и самые 
тяжкие, поражают тех, в коих Господь находит довольно сил к перенесе
нию их и много добрых дел, достойных того богатого воздаяния, какое 
всегда следует за испытанием. С другой стороны, и диавол, предвnдJI ско-
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рое уничтожение своей власти над душою испытываемого любовию Ба
жнею, устремляет на нее все свои стрелы, как устремит их некогда, в пос· 
ледние дни мира, со всею яростью и ожесточением на остаток избранных 
Божиих. И чем мужественнее душа будет стоять во искушении, тем ближе 
помощь свыше. Итак, не должно ли назвать жалким ослеплением, что 
многие из нас не только не переносят терпеливо постигающих несчас
тий, но еще ропщут на правосудие и милосердие Божие? Немым, но силь· 
ным обличением для них в сем случае должна служить самая внешняя при· 
рода. Ибо и в ней после бурь и непогод всего естественнее ожидать ясных 
дней, благорастворенного воздуха, полного, торжественного веселил при· 
роды. И душа после скорбных ощущений светлеет, умягчается и чрез то 
делается способна к сильнейшим впечатлениям радости. То же бывает и в 
жизни благодатной. Радость спасения не имела б ы  такого усладительного 
действия на душу, если бы она не была предварена и уготована тернистым 
путем искушений. Итак, егда узрите тяготу несчастий ,  обрушившихся на 
вас, ведите, яко близ к вам Царствие Божие! 

Против невоздержания (Лк. 2 1 :34) 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Из Слова на Оырпой Неделе 

Впем.лите же себе, да не когда отяечают серд'Ца ваша обт.ядеиием и пuян,ством и 
nеча.лъ.ми житейскими, и найдет на ви внезапу день той (Лк. 2 1 :34). Если 
настоящее назначение пищи и пития есть поддержание и возобновле· 
ние телесного состава, который неприметным о бразом непрестанно сне
дает тление, а вкус пищи и приятность питию даны как с редства для сей 
цели; то каждый кусок пищи сверх утоления голода, снедаемый для вку· 
са, есть доля объядения; каждый глоток пития после угашения жажды и 
после ободрения сил, употребляемый для приятности, принадлежит к 
чаше пьянства. 

Что же суть наши столы, на которых трудно перечесть различные роды 
пищи, трудно угадать их состав; трудно упомнить названия различных ро
дов пития. Не хитросплетенные ли сети, которые м ы  расставляем друr 
другу, чтобы уловить в объядении, хотя иногда очень тонком, и в пьян· 
ство, хотя с виду трезвом? И не приметишь, как перейдешь от ядения к 
объядению, как простое употребление пития превратится в пьянство. 
Надобно прилежно смотреть за собою. Внемлите себе. 

Восклонись, несчастный поклонник чрева, и если ты не можешь вдруr 
выше себя вознести глаз твоих, стань прямо пред зеркалом и посмотри. 
не написан ли на самом тебе закон против раболепства чреву? Не видишь 
ли, что выше чрева твоего есть грудь, в которой живет сердце, желающее 
добра, чувствующее любовь; что над нею еще возвышается глава, в кото-
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рой царствует ум, созерцающий истину, разум, мыслящий о вероятнос
тях; что под тою и другою, как бы под небом и землею ад, низвержено 
темное чрево, н е  умеющее ни мыслить, ни желать? Много ли нужно про
ницания, чтобы приметить, что оно не владычествовать должно над выс
шими областями, но б ыть в служении, в порабощении, в презрении? Если, 
напротив, ты стараешься более и более угождать чреву в том, чего оно 
слепо требует, для него желаешь, для него вымышляешь; то берегись, что
бы оно не сделалось сильнее и выше головы, и своею безобразною тяже
стью не стало стеснять и подавлять благороднейших действий ума и сер
дца. Впем.лите себе, да ж когда отягчают серд'Ца ваша обмдтием. и пияпство.м. 

Под именем серд'Ца Господь разумеет вообще впутреппостъ человека, 
что можно видеть и з  Его собственного другого изречения, в котором Он 
сии слова соединяет, изъясняя одно другим: извпутръ бо, глаголет, от серд
J&й человека исходят по.м:ыш.ле1tuя злая. Итак, под именем сердца, как внут

ренности вообще, в изречении Господнем разуметь должно духовные силы 
человека с их действиями и совершенствами, в особенности разум, силу 
хотеть и способность познавать. Смотрите, на что, наконец, может обру
шиться подавляющая тяжесть пресыщенного чрева. Впем.лите себе, да ш 
когда отяг-чают серд'Ца ваша. 

Пресыще нием отягченное чрево, как гиря, висит под крьтами духа и 
тянет его к земле, так что при всех усилиях он более бьется о землю, не
жели возлетает к н ебу. · 

Ужасным бедствием угрожает Господь чревоугодникам. Найдет, говорит, 
na вы впезапу ден:ь той. Какой день? - День, которого только малый образ, 
только предвещание по казан о бьто в грозный день Содома, день, который 
угрожает не одному или нескольким роскошным и сладострастным горо
дам, но целой вселенной, который заставит издыхать человеков от страха и 
чаяиия грядущих на вселен.ную. Господь неоднократно внушает нам, что сей 
страшный ден ь  особенно нечаянно постигнет тех, которые преданы не
воздержанию, роскоши, попечению о выгодностих и приятностих жизни. 
Якоже бо, говорит, беху во дни прежде потопа, ядущи и пиюще, жтящеся и посяга
юще, до негоже дж вниде Ное в ковчег: и ш уведеша, дондеже прииде вода и взят вся: 
тако будет и пришествие Сына Человеческаго (Мф. 24: 38-39). И еще говорит: 
якоже быстъ во дни Л отовы: ядяху, nwz.x:y, куповаху, продаяху, саждаху, здаху: в онь
же дтъ изыде Лот от Содом.л.я11, одожди 1ш.мъек гор.ящ и оmъ с небесе и погуби вся: 
по томуже будет и в денъ, в онеже Сът Человеческий явится (Лк. 17: 28, 30). 

Поистине, людям, которых гортань отверзается не для того, чтобы вос
nевать славу Божию или изрекать пред Богом желания сердца, но для того, 
чтобы, подобно гробу, поглощать и обращать в тление все, что лучшего жи
вет и растет на земле; которые проводят nоловину жизни в труде обреме
нять свое чрево, а другую в труде влачить сие бремя; у которых вино ВОЛН)'" 
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ет кровь и отуманивает голову, где им помышлять о делах небесных, про
эврать в сокровенные судьбы Божии, вникать в словеса пророческие, при
мечать значения времен, стоять на страже в ожидании грядущего Царствия 
Божия, которое совсем не про них; поелику оно ж ест:ь брашно и питие? 

Мысли свт. Феофана (Лк. 21 :34) 
<<Мъtсли на каждъtй деиъ года" 

Внем.лите же себе, да н,е когда оmяttЧают серд?J,а ваша обr.ядеиием и пиянством и 
печале.ми житейскими, и найдет на въt вШ!Заnу деиъ той. День той, то есть пос· 
ледний день мира или каждого из нас, приходит, как тать, и захватывает, 
как свет; потому и предписывает Господь: бдите убо на всяко время .мол.ящеся. 

А так как сытость и многозаботливость - первые враги бдения и молит
вы, то наперед еще указано, чтобы не допускать себя д о  отяжеления пи
щею, питьем и печальми житейскими. Кто поел, п о п ил ,  повеселился -
спать, выспался и опять за то же, у того какому быть бден ию? Кто и день и 
ночь занят одним житейским, тому до молитвы ли? <<Что ж, - с кажешь, 
делать? Без пищи нельзя, и ее надо добыть. Вот и забота>> ,  Да Господь не 
сказал: не работай, не ешь, не пей, а да ж отяготится с е рдце ваше этим. 
Руками работай, а сердце держи свободным; есть - ешь, н о  н е  обременяй 
себя пищею; и вина выпей, когда нужно, н о  н е  допускай до возмущения 
головы и сердца. Раздели внешнее твое от внутре н него, и последнее по

ставь делом жизни твоей, а первое придел ком; там будь в ниманием и сер
дцем, а здесь только телом, руками, ногами и глазами: бди на всякое время 
.мол.ящес.я, да сподобишься небоязненно стать пред Сыном Человеческим. Что
бы сподобиться этого, надо здесь еще, в жизни своей, установиться пред 
Господом, а для сего одно средство - бодренная молитва в сердце, совер
шаемая умом. Кто так настроится - на того н е  найдет день той внезапно. 
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Притча о мудрых и юродивых девах 

(Мф. 25: 1-13) 
Св. Ефрем Сирин 

Пришествие Жениха означает день будущего Христова пришествия; ВЫ· 
шедшие во сретение девы означают всех достигших конца. 

Сон значит, что все почившие равны; смерть уравнивает всех, подвер
гая одинаковому тлению. 

Вопль, бывший в полунощи, пробудивший дев, - это глас воскресения, 
который возгремит при конце и воскресит нас. 

Вопль был в полунощи; это значит, что в полночь придет Жених обру· 
читься с нами, как обыкновенно женихи ночью поемлют обрученных своих. 

И мудрые, и юродивые восстали вместе, сим показывается всякому, что 
восстанут все. 

Пятью светильниками, в которых оскудел елей, изображаются те, ко
торые скудны были милосердыми; и поелику сами не б ыл и  милостивы, 
не будут они помилованы на будущем суде. 

Мудрые не хотели продать елея юродивым; это ясно показывает нам, 
что там не место молитве о щедротах. 

Сказанное в ответ мудрыми еда 'Ка-ко ue достанет и 1UJJK и вa.J.J,- дает разу· 
меть, что здешние труды наши весьма малы в сравнении с тамошним воз· 
даянием. 

Юродивых посылают купить елея, если только можно найти его; это 
показывает, что в стране той получат помилование одни те, которые сами 
были милостивы. 

Жених пришел до возвращения отшедших; это показывает наше неве
дение, ибо не знаем, когда приидет Он. 

Мудрые вошли с Женихом, и заключена за ними дверь; это - правед· 
ники, которые входят и упокоеваются в мирной пристани. 

Юродивые остались за дверьми царства; это грешники, которые ос· 
тавляются на земле, чтобы могли еще оправдаться. 

Написано, что юродивые взывали: «Господи, Господи наш!»  Это выра· 
жает надежду, что и согрешивших щедроты Божии помилуют, может быть, 

ради трудов их; и потому самому, что осуждены они еще без исследова· 
ния, могут надеяться, что Милосердый не презрит, может быть, добрых 
их дел. Жених на вопль их отвечал им: ue ве.м - это показывает, что Гос· 
подь не приемлет такой любви, которая не соединена с милосердием к 
Его возлюбленным. 

Не вем вас- не знаю, кто вы, сказал Господь наш юродивым девам; - это 
значит, что несовершенно то благоизволение, в котором нет милосерд»JI 
к нуждающимся. 
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Дверь заключена для тех, которые остались вне и не BOIIIЛИ с Жени
хом; это - горнее небо, которое, по Божию мановению, будет заключе
но, как скоро войдут туда добрые. 

Сие мановение есть огнь, который искусит добрых и злых и пламенем 
любви Божией разлучит ораведников с нечестивыми. 

Велико будет разделение между теми и другими, неизмеримо расстоя
ние между высотою и глубиною. 

Горняя обитель ораведников будет неизмеримо выше всякой высоты, 
и глубина, куда низринутся грешники, будет глубже всякой глубины. 

Зрелище света прекраснее всякой красоты, и зрелище человека, от
верженного Жен ихом, гнуснее всего, что ни есть гнусного. 

Ничто не сравнится с славою сынов света, и нет ничего подобного 
мраку сынов тьмы .  

Светлость и тьма д а  научат каждого, какими делами должно занимать
ся в течение здешней жизни. 

В чем состоит истинпая мудрость 
(Мф. 25: 1-13)? 

Свт Филарет, митр. Московский. 
Из Слова в ден:ь тезоименитства Государя Императора 

Известна вам евангельская притча о мудрых и юродивых девах. Она воз
буждает к мудрости н е  каких-либо избранных подвижников знания, но 
всех нас. И мудрые, и юродивые девы имели светильники и свет. Чем же 
отличались и преимуществавали мудрые? Тем, что сверх того имели елей 
в сосудах для поддержания света. Свет светильника есть знание ума; елей 
в сосуде - любовь к добру в сердце. Когда, по истощении времен, о:rвер
зутся двери вечности и явится небесный Жених, свет земного знания угас
нет вместе с земною жизнью и с истлением светильника, то есть преходя
щих предметов знания. Но душа мудрая, которая благовременно наполня
ла свой духовный сосуд живою и деятельною любовью, во-первых, к вер
ховному добру, к Богу и Христу, а последовательно и ко всякому добру, по
мощью сего духовного елея воспламеняет и украшает свой светильник не
бесным, неугасающим светом, с которым некоснеющею и верною стопою 
идет в сретение Божественного Жениха Христа и приемлетел в чертог 
вечной радости. 

Любите свет; но не забывайте и елея, которым он питается. Любите 
знание и мудрость, но не забывайте и добродетели, которою живет муд· 
рость и которая даже есть самая мудрость, как учит многоиспытанный муд
рец Иов: се благочестие есть nрем,удрость, а еже удал.ятися от .иа, есть ведение 
(Иов. 28:28). 
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Значение притчи о десяти девах 
Свт. Феофан. «Мысли на 'Каждый ден,ъ года" 

Святой Макарий так изображает смысл притчи: «Мудрые пять дев трезвясь, 
поспешив к необычайному для своего естества, взяв елей в сосуде сердца 
своего, то есть подаваемую свыше благодать Духа, возмогли войти с Жени· 
хом в небесный чертог. Другие же юродивые девы, оставшиеся при собствен· 
ном своем естестве, не трезвились, не постарались, пока были еще во nло

ти, взять в сосуды свои елей радости, но, по нерадению или по самомнению 

о своей праведности, предались как бы сну; за это и не допущены в чертог 
царства, не возмогши благоугодить небесному Жениху. Удерживаясь мире· 
кими узами и земною как бы любовию, не посвятили они небесному Жени
ху всей любви своей и приверженности и не принесли с собою елея. А души, 
взыскавшие необычайно для естества святыни Духа, всею своею любовью 
привязаны к Господу, с Ним ходят, от всего отвращаясь, к Нему устремляют 
молитвы и помышления, за что и сподобились приять елей небесной благо
дати. Души же, оставшиеся в естестве своем, по земле пресмыкаются по

мыслом, о земле помышляют, и ум их на земле имеет жительство. Сами о 
себе думают они, что принадлежат Жениху и украшены плотскими оправ· 
даниями, но, не прияв елея радости, не возродились они Духом свыше>>. 

Притча о талантах (Мф. 25: 14-30) 
Блж. Иероним. <<Воскресное Ч11И!'Itue», 1818 

Человех 'Не'КUЙ отходя, призва своя рабы и предаде им 1.l.lltl!'Нue свое, и овому убо даде 
пятъ талант, овому же два, овому же един, 'Ко.муждо противу силы его, и omr,uдe 
абие. 

Этот, предавший своим рабам имение свое, человек есть Иисус Хрис· 
тое, Который пред Вознесением Своим к Отцу предал евангельское учение 
Своим апостолам и соразмеряет дарования с силами приемлющих. А что в 
награде Он сравнял приобретшего два таланта с приобретшим десять, то 
это потому, что Господь ценит не количество добрых дел наших, но усе? 
дне, с коим мы делаем оные. Под именем пяти, двух и одного таланта надоб

но разуметь или разные дары благодати, которые Господь сообщил нам, или 
под именем первых - наши пять чувств, под именем вторых - разумение и 
дела, а под именем третьего - разум, коим мы отличаемся от животных. 

Шед же nрие.мый пятъ талант дела в uux и сотвори другия nятъ талант; то 
есть посредством телесных чувств приобрел познание о небесных предме
тах, уразумев из рассматривания тварей свойства Творца, из рассматрива· 
ния телесных, видимых и временных - предметы духовные, невидимые 
и вечные. 

Тахожде и иже два, nриобрете и той другая два. 
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Подобным образом и сей, что узнал, по мере сил, из закона, усугубил 
чрез Евангелие или уразумел, что дела и ведение настоящей жизни суть 
nрообразы будущего блаженства. 

Приемый же един,, шед вкопа ею в землю и скр·ы сребро господина своего. 
Непотребный же раб презрел заповеди Господни, потому что был пре

дан земным делам и мирским удовольствиям. У евангелиста Луки говорит
ся, что он, сребро господина положа в yбfryce (Лк. 19:20) ,  то есть живя сладо
страстно и роскошно, соделал бесплодным учение Господа. 

По м позе же времепи прииде господин, раб тех и стязас.я с ними о словеси. 
Много времен и  пройдет между вознесением Господним и днем второ

го Его пришествия. Но если самые апостолы дадут отчет в делах своих, 
то что будет с нами? 

И приступлъ nятъ талапт прие.мий, пришее другия nятъ талант, глаголя: 
госnоди, nятъ талапт ми ecu предал, се другия nятъ талант приобретох ими. 
Рече же ему господъ его: добре, рабе благий и верnъtй: о мале бwt ecu вереи, над м1Ю
гими тя поставлю: впиди в радостъ господа твоего. Приступлъ же и иже два та
лапта приемый, рсче: господи, два талаита ми ecu предал: се другая два талаи
та npuoбpemox има. Рече же ему господъ его: добре, рабе, благий и верпий: о мале 
бы.л еси мпе вереи, над многими тя поставлю: виидwв радостъ госnода твоего. 

Надобно заметить, что блага настоящей жизни, как бы они ни каза
лись велики и м ногочисленны, в сравнении с благами будущими малозна
чительны. Господин обои м  сим рабам сказал одно: вниди в радость госпо
да твоего, то есть получи то, чего око не видало, ухо не слыхало и что не 
восходило на сердце человеку. Для верного раба более сей не может бьrrь 
другой награды, потому что быть с Господом и видеть радость Господа Са
мого есть самая высшая награда. 

Приступлъ же и приемый едип талант, рече: госnоди, ведях тя, яко жесток 
ecu человек, жнеши, идеже ne сеял ecu, и собираеши, идеже ш растачил ecu. И убояв
ся, шед скрых талант твой в земли: и се имаши твое. 

Справедливо Давид молил Господа ш J"ЛОНитъ cepд'IJ,e его в словеса лукав
ствия непщевати вины о гресех (Пс. 140:4). Ибо что сделал этот раб, думая 
оправдать свою леность и небрежение? Впал в гордость. Ему просто на
добно бы было признаться в своем перадении и просить господина о по
миловании, но он стал клеветать на него и доказывать, что благоразумно 
сделал, скрыв сребро своего господина, побоявшись, чтобы оно не пропа
ло, если пустится в оборот. 

Отвещав же господъ его рече ему: лукавий рабе и ленUВ'Ый, видея ecu, яко жн' иде
же не сеях, и собираю, идеже ne расточих. Подобаше yfiO тебе вдати сребромое торж
Jtикам: и пришед аз взял бъtХ свое с лихвою. Возъмите yfiO от него таt�ант и дадите 
имущему десятъ талант. Итак, сему рабу обратилось в вину то самое, чем он 
думал оправдаться. Господь назвал его лукавым рабом, потому что он клеве
тал на Господа; ленивым, потому что не хотел усугубить данного ему талан-
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та. «Если ты знал, - говорит ему, - мою жестокость и что я чужое взыски· 
ваю и жну там, где не сеял, то это самое должно было убедить тебя в том, 
что я тем строже взыскал бы свое, если бы ты отдал сребро мое торжникам», 
Под именем сребра здесь разумеется евангельское учение, как это видно из 
слов псалмопевца, который словеса Господни называет сребром разжжеппъщ 
искушеппы.м и очищеппъt.м сед.шрu:цею (Пс. 1 1 :7) ;  а под именем торговцев разу· 
меются или учители церковные, пресвитеры и епископы, которым апосто
лы заповедали учить народ, или все верующие, которые могут это сребро 
Господне умножить и возвратить с прибылью, исполнив самым делом то, 
чему научены. Взятый от ленивого раба талант отдается представившему 1 
десять талантов. Это показывает, что большую н аграду заслуживает более 
трудившийся. Так и апостол говорит: прu.лежащии добре пресвитеръt сугубъ/Ji 
чести да сподобляются, паче же труждающиися в слове и учении ( 1 Тим. 5:7). 

Имущему всегда дапо будет, от пеимущего же, и еже .мпится имея, взято будет 
от жго. 

Эти слова значат, что люди, имеющие от природы отл ичные дарова· 
ния, лишаются естественного блага, если они ленивы,  недеятельностью 
повреждают свое дарования, и обещанная им награда п ереходит к таким 
людям, кои хотя меньшие в сравнении с ними получили от природы да· 
рования, но естественный недостаток вознаградили трудом и старанием. 

Можно их и так понимать: человек, имеющий веру и усердие благоуго
дить Господу, получает от Господа и силы самым делом исполнять свое 
желание; а кто не имеет веры, тот и прочие добродетели ,  какие, по·види· 
м ому, имел по естеству, потеряет. 

И неключимого рабавверзитево тму кромешпую; ту будеш:ь плачъи скрежет�бом. 

Господь есть свет; посему, кто посылается прочь от Него, тот л ишается света. 

Вопрос и ответ св. Василия Великого 
на 15 стих 25-й гл. Евангелия от Матфея 

Что такое талант, и как нам иреумножать его? (Мф. 25: 15) .  
Думаю, что притча сказана о всяком даре Божием, чтобы всякий, ка· 

кую бы благодать от Бога получать ни удостоился, приумножал ее, обра· 
щая в благодеяние и в пользу многих; потому что н икто н е  лишен части в 
Божией благодати. 

Толкование св. Ефрема Сирина на слова: 
и.муще.му дано будет и преизбудеtn 

Творепия св. Ефре.ма Сирипа, ч. 2 
Написано: Имущему дам будет и преизбудет: от иеи.мущего же, и еже мпится 
и.w.гя, взято будет от жго (Мф. 25:29) . Что убо рече.м? Еда иеправда у Бога? да '1/l 
будет (Рим. 9: 14). 
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Выслушай на сие nритчу. В некоторой стороне был владетель дома, у 
gоторого были два раба и три nары волов; и он дал одному рабу две nары 
волов, а другому одну, и сказал им: «Пойдите работайте, nока не nриду к 
вам». Получивший две nары nошел, работал на волах, и сам весьма разбо
гател, и волов откормил на удивление. А получивший одну пару nошел, 
привязал волов к яслям, и вовсе ни на что не употреблял их, сам же лег и 

уснул. Потом nриходит господин рабов тех посмотреть на работы их. 
И, увидев работу и nрибыток nолучившего две пары, благословил его. 

После того nриходит и к другому рабу и находит его спящим, а волов при
вязанными к яслям и истомленными от голода и жажды. И когда госпо
дин раба сего увидел, что он ничего не делал, а волы истомлены, тогда 
сказал сам в себе: «Если оставлю волов своих у этого ленивого раба, погу
бит он их; nоэтому отниму у него волов своих и отдам хорошо работавше
му и радевшему о деле своем»: имущему бо везде дано будет, и преизбудет: от 
неимущего же, и еже мнится имея, взято будет от него. 

И Госnодь также говорит: <<Я по благости nризвал его и дал ему возмож
ность, чтобы, делая доброе, nриобрел он жизнь вечную: он же уничижил 
Меня; за то и сам будет лишен чести». И 'ЧеЛОве'К в чести сый не разуме, прило
жш:я скотом нес.мъtслеин:ы.м, и у подобися им (Пс. 47:13). И не воехоте благослове
ния, и удалится от него (Пс. 1 08:17).  За что же именно? За то, что не воехоте 
разужти, еже ублажит и. Беззаконие памъи:ли наложи своем: предста всякому пути 
неблагу, о злобе же не негадова (Пс. 35: 4-5). Еда неправда у Бога? да не будет. 

Значение притчи о талантах 
Свт. Филарет, митр. Московский. 
Из Слова в дrnъ рождения Государя 

Челове'К некий, отходя приэва своя рабы и предаде им имение свое: и оваму убо даде 
nятъ та.лапт, овому же два, овому же един., камуждо противу силы его (Мф. 25: 
14-15). Продолжение известно: nолучившие более полученное умножили 
деланием и оборотом и nриобрели новое благоволение господина своего; 
а получивший оди н  талант закопал его в землю, и за лукавство и леность 
лишился последнего и подвергся тяжкому осуждению. Челове'К в сей при'Г' 
че означает Бога Творца и Про мыслителя, Который рабам Своим, то есть 
всем человекам дает различные дары, естественные и благодатные, ВН}"Г' 
реннее и внешние, в особенности же Богочеловека Христа, Который, от
ходя от земли на небо, восшед па вшоту. даде даяния 'ЧеЛОВе'КОМ (Еф. 4:18), как 
то: дары Святого Духа, Евангелие, таинства и вообще вся Божествrnн'ЫЯ силы 
яже к животу и благочестию (2 Пет. 1 :3). Сии различные таланты даются 
нам, по притче, комуждо противу силы его, а по изъяснению апостола, по 

мере даровапия Христова, то есть вполне удовлетворительно для потребнос
тей нашей жизни, которые предвидение Божие определяет, а щедрота Его 
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наполняет. Смотрите же. Правда, что все зависит от дарованных талан
тов, без которых рабы как были, так и остались бы н и  с чем. Но не одно 
получение талантов, а делание и приращение вводит в радость Господа. И 
удивительно, что те, которые более имеют, более стараются приобретать; 
а получивший менее совсем не старается. Не указывает л и  сие на нас, ко
торые часто говорим, что мы не апостолы, не святые, н е  праведные, не 
имеем их благодати и тем думаем извинить у себя недостаток подвигов и 
добродетелей? Не то же ли это, как если бы мы сказали :  пусть п олучившие 
пять или два таланта трудятся, чтобы приобрести другие пять или два; мы 
получили один, и потому нам позволительно меньше заботиться; доволь
но, если возвратим полученный. Но Божественный Раздаятель не попус
тит, чтобы дар Его был расточен безвозмездн о  и чтобы под личиною не
мощи укрылись лукавство и леность, но, наконец, отымет пренебрежен
ный дар и неключимому рабу оставит только тьму кромешную. 

МыслИ свт. Феофана о том же 
Притча о талантах дает мысль, что жизнь есть время торга. Надо, значит, 
спешить воспользоваться этим временем, как н а  торгу всякий спешит вы
торговать, что может. Хоть только лапти кто привез или лыко, и тот не 
сидит сложа руки, но ухищряется зазвать покупателей, чтобы продать свое 
и купить потом себе нужное. Из получивших от Господа жизнь никто не 
может сказать, что у него нет ни одного таланта: всякий имеет что-нибудь, 
да не одно еще: всякому, стало быть, есть чем торговать и делать прибы
ток. Не озирайся по сторонам и не считай, что получили другие, а к себе 
присмотрись хорошенько и поточнее определи ,  что в тебе есть и что мо
жешь приобрести на то, что имеешь, и потом действуй п о  этому плану без 
лености. На суде не будуr спрашивать, почему н е  приобрел ты десять та
лантов, когда имел только один, и даже не спросят, почему ты на свой один 
талант приобрел только один, а скажут: что ты приобрел - талант, полта
ланта или десятую часть его? И награда будет н е  по тому, что ты получил, 
а по тому, что приобрел. Ничем нельзя будет оправдаться - н и  незнатно
стью, ни бедностью, ни необразованностью. Когда этого н е  дано, и спро
са о том не будет. Но у тебя были руки и ноги: скажи же,  спросят, что ты 
приобрел ими? Был язык: что им приобрел? Так-то н а  суде Божием урав
нивается неравенство земных состояний. 

Жизнь по закону внешнего долга и по закону 
нравственности христианской (Мф. 25: 24-25) 

Д. Бого.лепов. «Православпое обозрен.ш», 1878 

Пристуnл.ъ же и прие.мый едик таяапщ рече: Госnоди! ведях т.я. яко жестик ecu 
'ШО8� жнеши, идеже ке Cl'JIA ecu, и собираеши, идеже ш расточш ecu: и убомся. 
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шед скрых талант твой в земли: и се им.аши твое (Мф. 25: 24-25). Однажды 
Иисус Христос предложил ученикам Своим следующую притчу: некото
рый человек, богатый собственник, отправляясь в чужую далекую страну, 
nризвал к себе рабов своих и вручил одному пять талантов серебра, друго
му два, третьему один, с тем, чтобы они во время его отсуrствия торгова
ли на его счет, а потом, когда он возвратился в дом свой, отдали ему дове

ренный им капитал и известное количество процентов на него. Раздав 
рабам, каждому сообразно с его силами, деньги, господин удалился. По 
долгом же времени о н  возвратился и потребовал от рабов своих отчета. 
И вот оказалось, что первые два раба, из которых один получил пять, а 
другой два таланта, п риумножили доверенный им капитал вдвое. И так 
как они оба оказались усердными одинаково, верными и трудолюбивы
ми, то и услышали они от господина своего одинаковое слово похвалы и 
награждения: и м  обоим за верность в малом обещано доверие во многом 
и, кроме того, даровано участие в радости господина своего, так что они 
теперь будут в доме его не столько рабами, сколько друзьями и членами 
его семейства. Но когда пришел отдавать отчет получивший один талант, 
то он сказал господину своему: «Господин !Я знал тебя, что человек ты же
стокий, жнешь, где н е  сеял, 

"
и собираешь, где не рассыпал, и убоявшись, 

пошел и скрыл талант твой в земле: вот тебе твое>>. Очевидны были ложь 
и клевета, придуманные в оправдание себя лукавою лестью, а потому гос
подин обличил клеветника его же собственными словами: •Лукавый раб 
и ленивый\ Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. 
Посему надлежало тебе отдать сребро мое торгующим, и я пришел полу
чил бы мое с п рибьmью». Обличенный в своем лукавстве ленивый раб 
был подвергнут строгому наказанию: вместо доверия во многом, что было 
обещано рабам верным, он лишен был и того таланта, которым и доселе об
ладал; на место участия в радости господина своего, к чему призваны были 
рабы верные, он совсем бьm лишен светлого и теплого крова и выбро
шен был во тьму кромешную на холод и сырость уличную (Мф. 25: 14-30). 

В этой притче человек, отправившийся в далекую страну и потом по 
долгом времени возвратившийся в дом свой, есть Господь наш Иисус Хри
стос, Который п о  окончании искупительного дела на земле вознесся на 
небо к Богу Отцу, в конце же времен имеет снова прийти на землю ;щя суда 
над живыми и мертвыми; рабы же, получившее каждый в свою меру талан
ТЪ! от господина своего, суть верующие во Христа. Таланты, получаемые 
верующими от Господа, многоразличны; под ними разумеется все то, что 
человек от природы имеет и что в жизни получает от преуспеяния в доб
ром: природные силы и способности, как духовные, так и телесные; бла
годатные дары Духа Святого, сообщаемые каждому верующему в таинствах 
для укрепления его естественных способностей и сил; положение в общ� 
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стве, богатство, проевещеиве и вообще все то, что помогает человеку с 
большим совершенством проявлять свое нравственное существо. Не все 
верующие получают от Бога одни и те же таланты, так как не  все имеют в 
жизни одинаковое призвание и назначение. Равным образом не все в оди· 
наковой мере одаряются Богом одними и теми же талантами: одному да· 
ется более, другому менее; но каждому дается по его силе. А посему ты, полу· 
чивший один талант, не сетуй, как бы обиженный прирадой и забытый 
Богом, -помни, что премудрый и всемогущий Раздаятель даров веществен· 
ньiХ и духовньiХ лучше тебя знает, какая мера даров по с иле тебе, сколько 
ты можешь употреблять на дело с пользою для себя и для других. Доверив· 
шись мироправящему Промыслу, ты вместо бесплодного и часто лукавого 
сетования все внимание свое утверди на том, что именно от тебя требует
ся сообразно с данным тебе талантом; ибо это особенно должно быть не 
забыто тобою: получивший один талант раб признан от господина своего 
способным к приумножению доверенного ему капитала и призван :к отче
ту в успехах своего делания точно так же, как и получивший пять талантов. 

Кто же этот раб ленивый и лукавый? Бывают рабы,  которые, подобно 
неправедному домоправителю одной из притчей Христовых (Лк. 16) ,  рас· 
точают вверенное им от Господа имущество, употребляя его не на пользу, 
а во вред себе и ближним; бывают еще рабы, которые, подобно блудному 
сыну другой Христавой притчи (Лк. 15) ,  живут распутно и убивают тем в 
себе совершенно силы духовные и разоряют свое материальное состоя· 
ние. Все это такие великие пороки, зло возросло здесь до таких больших 
размеров, что пред сознанием каждого сразу выдает себя в своем действи· 
тельном достоинстве. Даже сами этого рода несчастные произнесут над 
собой справедливый приговор, если милосердый Господь даст им «прий· 
ти в себя», и они при этом испытают страх и трепет при мысли предстать 
некогда пред лицо нелицеприятного Судии Бога. Но н е  таков раб лени· 
вый и лукавый: как вы видите, он считает себя правым пред своим госпо· 
дином и даже не трепещет держать пред ним дерзкий ответ. И это очевид· 
но потому, что, по его суждению, он не растратил и не терял вверенного 
ему таланта, а напротив, тщательно сохранил его - он скрыл его в земле. 

Итак, прежде всего он скрыл талант свой: он, следовательно, не употре
бил дан�ого ему таланта в дело, на пользу себе и ближним и во славу Божию; 
имея, например, материальный достаток, не благотворил ближним; обла· 
дая значительною силою ума, не воспользовался им для приумножения сво
их знаний; обладая знанием, не сделал из него приложения :к просвещению 
певедущих и к защите истины от ее врагов. Но скрыв талант свой в земли, 
он сохрапил его в целости: он не расточил его, как неправедный домоnрав1-1· 
тель, и не потерял его, как блудный сын; ни в каких крупных пороках со
весть его не обличает. Замечательно еще и то, что он сохранил свой талант, 
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зарыв его в зе.м.лю, а не завернув его в nлаток, как сделал это негодный раб 
nритчи Христавой о десяти минах (Лк. 19:20): это показывает, что он со
хранил талант свой самым обдуманным, осторожным способом. Итак, мало 
того, что он не страдает нравственною распущенностью; он даже в чем"'ГО 
являет старание, рачительность, исправность, под которою в особенности 
и укрывается очевидно леность его в отношении к данному ему таланту. В 
чем же? В доме господина своего он имел, конечно, и некоторые другие 
обязанности, кроме той особенной, какая возлагалась на него вверенным 
ему талантом. В отношении к этим"'То обычным обязанностями, своего по
ложения, можно думать, он и был вполне исправным рабом. 

Если мы соединим все указанные черты ленивого и лукавого раба в один 
образ и приложим его к той нравственной среде, в которой нам приходит
ся жить и действовать, то нам не трудно будет угадать, какой разряд людей 
обличает Спаситель в образе ленивого раба притчи о талантах. Это люди, 
отличающееся иногда строгою правильиостью внешнего благоповедения, 
но в то же время не имеющие внутри себя, в душе своей, никаких возвы
шенных стремлений,  не полагающие себе в жизни никаких задач, более 
высоких и широких, нежели отправление своих прямых, непосредствен
ных обязанностей: точное исполнение последних- это для них идеал нрав
ственного совершенства. Это люди, быть может, и без крупных пороков, 
но зато и без каких-нибудь положительных добродетелей; они, пожалуй, и 
не обижают ближних, но зато и не благотворят им. В возрасте, призываю
щем человека к деятельности общественной, такие люди стремятся вся
чески освободить себя от нее и ограничивают круг своих нравственных 
обязанностей делами нравственности индивидуальной; если же обстоятель
ства поставит их на службу общественную, они не идут далее строго фор
мального отношения к делу. Общее же между всеми такого рода рабами 
остается то, что все они всячески избегают трудов и подвигов, которых 
можно избежать, но которые, однако, необходимы, неизбежны, если хо
тят полученные от Бога таланты развить и усовершить, давая им более и 
более широкое употребление и приложение. Страх, который только и по
буждает их к деятельности, конечно, не может внушить им более широкой 
деятельности, кроме той, какая необходима, чтобы не быть наказанными. 

Нет, христианская нравственность требует от нас во всяком деле имен
Iю добровольности, с которой неразрывно соединено исполнение всякой 
своей обязанности более совершенное, нежели сколько требует от нас вне
шний долг. Недостаточно сохранять вверенные от Бога таланты - надобно 
nриумножать их, как бы малозначительна ни была мера их, и только в этом 
nоследнем случае мы можем надеяться получить от Господа похвалу и одоб
рение себе и призыв к участию в радости Его Божественно славной жизни. 
Закон христианской нравственности есть совершенный закон свободы 
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(Иак. 1 :25) - он не полагает границ нашим силам и средствам для добра ни 
в их развитии, ни в их проявлении, ни в их приложении. «Будьте совершен· 
ны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48) - вот идеал духовного со
вершенства, стремиться к достижению которого призван христианин. Мож· 
но ли самодовольно успокоиться, стремясь к этому идеалу, на какой-либо 
ступени нравственного совершенства (Лк. 17: 7-1 0)? Закон христианской 
нравственности есть закон духа сыноположения, а не духа рабской боязни 
(Рим. 8:15), и как таковой - он есть закон внугренний, написанный на сер
дцах наших, а не заключенный в письмени, в форме известного числа пред
писаний (2 Кор. 3:6); поэтому он требует от нас каждый раз стремиться стать 
выше, выйти за пределы тех обязанностей, которые прямо предписывают
ся и неисполнение которых влечет за собою кару правосудия; он требует от 
нас внутреннего, сердечного отношения к делам своих обязанностей, а не 
только внешней, формальной исправности; он требует от нас каждый раз 
добровольных трудов и подвигов, которые составляют необходимую при
надлежиость христианского духа сынаположения Богу и братства челове
честву. Святой апостол Павел, апостольские подвиги которого представля
ют едва досягаемый образец христиански-нравствен ного геройства, не 
удовлетворялся, однако, этими подвигами, а стремился еще к большему: 
имея право от проповеди жить, он, однако, пропаведавал безмездно, что
бы совершать сверх обязательного и тем снискать себе пахвалу от Бога. 
«Если я благовествую, - говорит он, - то нечем мне хвалиться; потому что 
это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо 
если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, 
то исполняю только вверенное мне служение. За что же м не награда? За то, 
что, пропаведуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь 
моею властию в благовествовании» (1  Кор. 9: 16-18).  Это слово и дело апо
стольское нам следует тверже помнить и чаще вспоминать, чтобы действи
тельно направлять жизнь свою no нравственному христианскому закону. 

Изображение Страшного Суда Господня 
(Мф. 25: 31-46) 

«Воскресное чтепие", 1808 

Егда nриидет С'Ыи Человеческий во сл,аве Своей, так начал Господь изображе
ние Страшного Суда, и вси святии Аигми с Ним: тогда сядет на npecmo.лe Clla8ЪL 
Своея. Таков будет вид Судии, имеющего прийти в последний день мира. 
Приходил Сын Божий на землю в смиренном образе раба для спасения 
человеков, для призвания к покаянию заблудших; тогда приидет Он во ела· 
ве Своей для изнесения последнего суда над родом человеческим. Мы ви· 
дели Его на земле не имущим, где главу приклонити, гонимым, стражду-
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щим, распинаемым; тогда узрим Его сидящим на престоле славы Своей, 
окруженным тьмами тем ангелов и архангелов, херувимов и серафимов. 
Так мы узрим тогда Законодателя, ревнующего о святости законов Своих, 
которые грешники нарушают с таким спокойствием и равнодушием; уз
рим Сердеведца, Которому известены все не только дела, но и мысли и 
желания н аши, Который провидит все помышления наши издалеча; узрим 
Судию нелицеприятного, Который воздаст каждому по делом его и по на
чинаниям сердца. Страшен будет вид сей для земнородных; многие pi!К.ym 
тогда горам: падите па nъt и XO.JIJI(aм, пикръtите nъt от ли�&а Седящего па престоле 
и от гшва Агn'Ча, яко прииде день великий гшва Его, и кто .может стати? 

Напротив того, светел и радостен будет день сей для истинных после
дователей Христовых: радуе.мся и веселимся, скажут они, и дадим славу Е.му, 
яко прииде брак Агn'Чий. 

Вместе с Суди е ю  явятся на суд и свидетели: и вси святии апгели с Ни.м, те 
святые ангелы, которые теперь посЪLлаются в служение за хотящим последо
вати спасение, которые пребывают с нами безотлучно во все время жизни 
нашей от рождения до смерти, видят все дела наши, слышат все слова наши 
и наблюдают тайные помышления сердца нашего. Свидетели верные, не
подкупные! Ничто не утаится от их взора, все будет представлено на суд. 

Пред сим-то Судиею, при сих свидетелях предстанет на суд человече
ство: и соберутся пред Ним вси язъщъt., все от первого человека и до после
дних людей, коих страшный день Господень постигнет живыми! 

Различие времен и мест, племен и языков, возрастов и состояний прей
дет: для всех будет один суд; ибо закон, по которому судимы будут люди, 
для всех один. Судия и Законодатель один. От всех взыщется один ответ 
от мудрого и невежды, от пустынника и гражданина, от богатого и бедно
го, от христианин а  последних времен, как от первых учеников Христо
вых. Как жил и действовал - по закону Божию или по видам самолюбия и 
влечения страстей ?  Воспользовался ли всеми предоставленными каждо
му средствами ко спасению? Вот о чем истязаны будут все и каждый. И со
беfrутся пред Нuм вси язъщы. 

На сем-то всеобщем соборе всего человечества, пред лицом страшно
го Судии и святых ангелов Его, предстанем и мы с тобою, благочестивый 
читатель, предстанем такими, какими обрящет нас страшный час смерт
ный. И от нас вместе со всеми взыщет отчета в нашей жизни праведный 
Судия мира. И, во-первых, откроет все дела и слова, мысли и чувства наши, 
от первого движения младенческого до последнего вздоха смертного. Те
nерь все прошедшее, сокрываясь от глаз, мало-помалу изглаждается в на
шей памяти, все покрывается как бы пеленою, сквозь которую едва усмат
ривает что-либо наше око. Но все то пишется в книге живота, ничто не 
исчезает, ничто не забыто пред очами всеведущего Судии; и в страшный 
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час qда все-таки оживет в нашей совести; прошедшее сделается настоя
щим, и очам нашим представится полная картина нашей жизни, внешней 
и внутренней. Приведется на память заблуждения детства, о коих мы дав
но забыли, и если иногда воспоминаем, то под преступным названием не
винных шалостей; буйные порывы юности, кои давно ускользнули из на
шей памяти, или, что хуже всего, припоминаются с каким-то самодоволь
ством и наслаждением; пороки мужества и старости; предстанут очам на
шим все греховные действия, со всеми их последствиями и плодами; все 
праздные слова, кои, исчезая в воздухе, казались нам как бы не сущими; 
откроется и тайная история сердца нашего, которая едва известна нам 
самим; студные пожелания, нечистые помыслы, праздные мечтания - все 
обнаружится пред всевидящим оком Божиим. Мало того, от нас взыщется 
отчет не только в том, что сделали, но и в том, чего не сделали, когда мог
ли и должны были сделать. Нам приведутся на память бесчисленные слу
чаи к добродетели, которые предоставляла нам благость Божия, но кото
рые опущены нами легкомысленно; наш совет мог предупредить преступ
ление, но мы не взяли на себя труда дать его в свое время; наш голос мог 
защитить истину, но мы побоялись сильного или увлеклись лестным ожи
данием и молчали; наше благодеяние могло спасти бедность от по рока, но 
мы не хотели отказать своей прихоти. Нам даровано было столько даров 
естественных и благодатных, которые остались без пользы и плода; 0'1" 
крыт был путь спасения, по которому мы не IWiи; дарованы святые таин
ства, которыми мы не пользовались. Все это, что кажется нам теперь не
винным, в чем не почитали нужным раскаиваться, представится на суде в 
обвинение наше; во всем том взыщет от нас отчета праведный Судия мира. 
Взыщет отчета и в грехах ближних наших, которых м ы  бьши причиною и 
которые потому самому вменятся нам. Предстануг очам нашим невинные 

д)1IIИ, соблазненные нашим примером, увлеченные нашим советом, рас
тленные нашими речами. Иисус Христос, искупивший их Своею Кровию, 
востребует их от рук наших: Где естъ Авелъ, брат твои , Спросит Он и нас, 
как спрашивал первого братоубийцу: Глас крове брата твоего воnиет ко Мн.е. 
Испытает, наконец, и самые добродетели наши, откроет источник их в 
нашем сердце, обнаружит побуждения, изведет на свет преднамерения и 
цели, - и  они предстануг очам нашим, как есть, оскверненные нечистыми 
побуждениями, честолюбивыми видами, своекорыстными целями. 

За сим испытанием совести и откровением дел каждого последует ОТ" 
лучение грешников от праведников: и разлучит их друг от друга, якоже nat· 
тырь разлучает 081JЪt от ко.иищ. Ныне в Церкви Божией, как на ниве, рас

'I)Т вкупе плевелы и пшеница. Кто истинно добр и кто притворен, мы не 

знаем: от того скрытый порок избегает заслуженного посрамления и 
бесчестия, а неизвестная добродетель лишается должной чести и хвалы. 
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В день Страшного Суда Божия все откроется в настоящем виде, сделает
ся ясным и очевидными для всякого; Судия мира обнаружит, изведет на 
свет тайны сердец, так что петрудно будет различить овец от козлищ! О, 
какой стыд и срам обымет тогда грешную душу! Слабости и пороки, тща
тельно скрываемые теперь, обнажатся пред целым светом, пред лицом 
неба и земли,  пред собором ангелов и человеков. Теперь умеем хорошо 
лриноровляться к обстоятельствам, переменять мысли, склонности и 
характер по духу тех, коим стараемся угодить: день суда Божия обнару
жит всякую хитрость и притворство, и знавшие нас узрят и ужаснутся. 

Теперь умеем казаться друзьями человечества, ревнителями правды, 
бескорыстными испол нителями долга, доброжелательными друзьями, 
даже имеющи м и  образ благочестия и святыни; но Сердцеведец откроет 
пред всеми наше сердце, - и в нем с ужасом увидят все зависть и своеко
рыстие, любочести е и гордость. О, что будет с нами в сей великий и страш
ный день откровения таин сердечных! Но день стыда и посрамления не
честивых будет днем торжества и радости для праведников. 

Тогда-то узрит небо и земля, что nраведника поруrанного, презренно
го в жизни ,  скитающегося в вертепах и в пропастих земных, н.е 6е достоин 
весь мир; тогда праведные, отделившись от нечестивых, просветятся, яко 
солн�е. вocxuщrnu будут на облацех в сретение Господа на воздусех. И разлучит их 
друг от ору га, я коже пастъtрь разлучает овцы от козлищ. 

И поставит овцъt одесную Себе, а козлища ошуюю. В настоящей жизни, при 
всеобщем смешении зла с добром, порок передко nредвосхищает честь у 
добродетели; люди благочестивые и добродетельные часто занимают низ
шие степени жизни общественной, а nорочные являются на верху почес
тей и достоинств. День суда Божия nоложит конец сим беспорядкам. П ра
ведный Судия мира не будет разбирать породы и достоинства, различать 
благородного от худородного - не примет в уважение узы родства и др) Ж
бы; отделит только пшеницу от nлевел, добродетель от nорока: и поста· 
вит овцы одесную Себе, козлища ошуюю. Добродетельный отец станет одес
ную, nорочный сын - ошуюю; добродетельный супруг - в лике правед
ных, nорочная супруга - в сонме грешников; бедный Лазарь, которого не 
удостаивали и взором, явится на лоне Авраамовом, а гордый богач, окру
женный ласкателями, - на месте мучения; дикий, недавно проевещенный 
верою во Христа, займет место между избранными, а рожденный в хрис
тианстве останется между отверженными; nросталюдин вазлетит на об
лацех небесных, а недостойный служитель алтаря nокроется срамом и 
стыдом; мудрый книжник будет изгнан в страну грешных, а простой умом 
- посажен на престоле. Так все скорби обыдут души грешников, и все ра
дости возвеселят сердце праведников! Но радостнее всего для праведнн
l<ов и ужаснее всего для грешников будет nоследний nриговор, который 
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изречет Судия мира, который и теперь нельзя читать или слышать без 
трепета и умиления. 

Тогдаречет Царь rущим одесную Его: приидите, благословеипии От-ца Моего, 
грешники вменяли вас ни во что, почитали отребием мира, ненавидели и 
оскорбляли, отвращались и презирали; но Отец Мой Небесный запечатле
ет вас Своим благословением: Приидите, благословен, нии От-ца Моего. На зем· 
ле вы не имели, где главу приклонить, во всю жизнь ради Меня терпели, 
страдали, бедствовали, сеяли слезами и болезнью; в воздаяние за то Я от 
вечности уготовал для вас Царство на небе: приидите, наследуйте уготовтv 
пае вам Царствие от сложения мира. Здесь обретете вы искомое упокоение, 
здесь отымется всякая слеза от очию вашею, здесь сретит вас вечная ра· 
дость, счастие и блаженство! Тогда речет и tущим ошуюю Его: идите от Мене, 
прок.лятии; Я звал вас гласом любви и милосердия - и вы не слушали; угро
жал страхом суда и наказания - вы посмеялись над угрозами; осыпал вас 
дарами и благодеяниями - но вы остались неблагодарны; посещал бедстви· 
ями и скорбями - но вы не очувствовались и не обратились; Я отдал самую 
Плоть и Кровь Мою для избавления и спасения вашего - и вы вменили ее 
ни во что; убо и Аз погибели вашей посмеюся, - идите от Мене. Вы были в славе 
и почтении между человеками; но правда Отца Моего запечатлела вас пе
чатью проклятия, идите от Мене, nрО'К.!/Ятии. На наслаждение тленными бла· 
гами, на кратковременные удовольствия плоти вы променяли вечное Цар
ствие, которое обещал Я всем; но есть возмездие вам - огнь вечный, угото
ванный диаволу, - идите во отъ в�Nиъtй, уготованный диаволу и агеелом его. 

И идут сии, заключает Господь слово Свое о Суде, в муку в�Nную, правед
ии-цы же в живот в�Nиый. Мука вечная! Живот вечный !  Какие грозные и 
утешительные, страшные и вожделенные слова; но как мало они действу· 
ют ныне на сердце многих и многих! Боже мой! Кто ослепляет так сердце 
и ум христиан, верующих в жизнь вечную, что могут с равнодушием и бес· 
печиостью слушать, мыслить и говорить о вечности? 

О побуждениях к делам человеколюбия в речи 
Иисуса Христа о Страшном Суде (Мф. 25:40) 

Свт. Филарет, митр. Московский. Из Беседы пред обетом 
шкоторъtх сердобольных вдов и при напутствии избраннъtХ 

для попечения о болъных и ранеп'ЫХ воинах 

Христос Спаситель в Своем Божественном учении предлагает нам силь
ные убеждения к делам человеколюбия и хочет возбудить в нас глубокое 
чувство человеколюбия. 

Чтобы подвигнуrь нас на дела человеколюбия, Он отъемлет часть за· 
весы, закрывающей от нас будущее; приближает к нашему созерцанию даль· 
ний последний день мира; являет Себя на престоле славы Суднею всего 
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рода человеческого; дает нам предварительно услышать имеющее быть 
провозглашенным торжественно, в слух всего мира, в слух времени и веч
ности, решительное определение суда Его: Пpuuiru:rм, благословеиии От'Ца 
Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения .мира (Мф. 25:34). Кто 
сии, достигшие столь счастливого решения величайшего судного дела? Кто 
сии, благословенные Отца Небесного, вводимые в наследие Царствия веч
ного? Это человеколюбивые. Чем так сильно доказали они свое право на 
обладание небесным наследием? Какими подвигами сделали себя достой
ными столь высокой награды? Делами человеколюбия: они напитали ал
чущих, напоили жаждуших, одели нагих, посетили болящих и заключен
ньiХ в темнице. И поелику и м  трудно было бы поверить, что за такие неие
ликие дела можно получить столь великое воздаяние; то Царь Судия объяв
ляет, что бедствующие человеки суть Его меньшие братия и что служащие 
им служат Ему Самому; и сим объявлением дает новое сильное побужде
ние к делам человеколюбия, необычайно возвышая их достоинство. 

Углубите мысль вашу в слово Судии мира: пошже сотвористе еi}uнаму сих 
братий Моих .мен:ьших, Миг сотвористе. Если вы творите добро несчастному, 
потому что видите в нем жалкое существо, - то вы делаете дело естествен
ного сочувствия. Если благотворите бедствующему потому, что видите в 
нем соестественного вам человека и сознаете обязанность творить ближ
нему то, чего желали бы вы себе в подобных обстоятельствах, - то вы дела
ете дело, свободно и нравственно доброе. Но чтобы ваше благотворитель
ное дело было духовно доброе, достойное Христа, вы должны видеть в бед
ствующем .мен:ьшаго бршпа Его, который по сему качеству достоин духовной 
любви и духовного уважения, кто бы он ни был по своему внешнему поло
жению. При таком воззрении сердце христианина, конечно, скажет ему: 
поелику благости Христа Бога обязан ты бытием, жизнью, достоинством 
человека, откровением благодати и прощения грехов, благами временны
ми, надеждою благ вечных, и поелику за бесчисленные благодеяния ты 
ничего не можешь принести ничего не требующему; то какое для тебя сча
стье, что твою благодарность и любовь ко Христу можешь ознаменовать 
на том, которого Он называет Своим меньшим братом! Поелику для тебя 
Христос от превыспреннего небесного преетала инешел на землю и даже 
до ада, провел на земле тягостную человеческую жизнь, пострадал и умер, -
ты ли не снидешь к .менъ'U.U!Му брату Его, в какую бы глубину бедствия и уни
чижения ни был он повержен? Не усладительно ли для тебя будет не толь
ко твоим избытком наполнить его лишение, но и понести самому лишение 
длЯ него, и пострадать самому, чтобы облегчить его страдания? 

Что такие духовные расположения преимущественно пред веществен· 
Rостью дел возвышают ценность христианских благотворений, что по та· 
I<Им раеположениям и чаша студеной воды становится достойною небес-
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ного воздаяния, что таких расположений требует от благотворящих Судия 
мира, сие можно усмотреть, между прочим, из того, что Он определяет 
небесную награду за посещение больных, отделяя их от страждущих лише
нием вещественных потребностей, от алчущих и нагих. Если, таким обра· 
зом, вы обязаны посетить больного, не требующего от вас вещественной 
помощи, а только тяготимого бессилием, болью, скукою болезненного бед· 
ствия; то что же можете вы принести к одру его, как разве христианскую 
любовь, сердечное сострадание, искреннее слово утешения Христова? 

О вечных мучениях (Мф. 25:41) 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

«Чтения в Обществелюбителей духовиого просвещеиия", 1876 

Идите от Meue, np()I(.!!Jlmuu, во огиъ вечиъtй, уготоваииъtй диаволу и агеелом его 

(Мф. 25:41 ) .  Бог осудит злых, поелику любит добрых; Милосердый судит 
нераскаянных, потому что милует кающихся. И для чего иначе возвещает 
Он погибель отверженных, если не для того, что не хочет ничьей по гибе
ли? Посему за несколько еще веков дает нам услышать последнее прокля· 
тие на шуюю страну, дабы заблаговременно спастись бегством на десную. 

Блажен, кто слушает сие проклятие, не уклоняясь от намерения любви 
Божией! Тогда и проклятие рождает благословение. Мы должны внимать 
ему сердцем и умом, а не слухом. Должны познавать в нем ужас состояния 
отверженных: не ждать для ясности самого опыта. 

Итак, праведный Судия лишит осужденных права и возможности на· 
слаждаться Его лицезрением: идите от Meue, nрfЖ.!lЯтии. Сию великую по
терю нельзя довольно чувствовать не испытавшим высокого блаженства
видеть Бога! Когда мы видим совершенное произведение ума человечес· 
кого - порынаемся любопытством видеть творца; когда слышим о достох· 
вальных человеколюбивых деяниях - наши взоры желали бы почить на 
груди, в коей бьется сердце столь доброе; когда внемлем славе сильных 
земли, наше воображение устремляется в места их пребывания, и мы по
читаем себя счастливыми, если можем поставить себя пред ними. Впро
чем, видя лицо мудреца, еще не видят его мудрости; взирая на доброде
тельного, не видят добродетели; обозревая великолепие, окружающее силь
ньiХ, не видят того сильного духа, который проходит и движет огромные 
члены государственного тела. Телесный взор объемлет только, но видеть 
Бога - конечно, уже не сим бренным оком - есть созерцать (по возможно
сти ограниченной твари) и Его премудрость - и озаряться новым светом 
познания; и Его благость - и исполняться от нее любви и радости бессмер
тной; и Его величие - и возвышаться до блаженства чистейших духов. 

Если не ослепленный страстями, не омраченный предрассудками ра· 
зум находит удовольствие, рассматривая следы Божества в царстве при· 
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роды; если верующая душа nогружается в восторгах, проходя мысленно 

чудесные пути благодати в ее таинственном царстве, то что должен чув

ствовать тот, кто, оставя сии неотдаленные области Вседержителя, про

ник бы во внутренность державы Его, вступил бы в Его бессмертный град, 

ощутил бы всюду, и окрест себя, и в себе Его славное присутствие? 

Если мы любим слушать, как сии видимые небеса в безмолвии поведа
ют славу Божию (Пс. 18:2) ,  малейшее насекомое возвещает величие Твор
ца; то, что, если бы в небесах небес вместо сияния мертвых тел мы узрели 

свет бессмертных духов, вняли бы немолчному их славословию, соедини· 

ли бы с хором их наши гласы, научились бы, изливая, так сказать, хвалы в 
Бога, почерnать из Бога неиссякаемую радость? . .  

Судите по сему, сколько теряет тот, кто лишается права видеть Бога? 
Мы, не видя Его ныне по грубости наших чувств и естественной немощи, 
сколько от того терnим !  Какая тьма в разуме! Какая пустота в сердце! Ка
кой глад в желании! Но какой ужасной крайности достигнут сии бедствия, 

когда они будут не слабостью нашею, но бесконечными следствиями гне
ва Божия, когда сии случайности существа нашего перейдут в самую при· 

роду! .. Совокуnить тысящу геенн, восклицает св. Иоанн Златоуст, это от
нюдь не так тяжко, как быть извержену от славы, быть ненавидиму Богом! 

Наказание осужденных на Страшном Суде не состоит в одном лише

нии благ и лицезрения Божия, но в действительном перенесении зол. Су· 

дия посылает их в огнь. 

Так угодно будет строгому nравосудию, чтобы человек весь был под· 

вержен действию его мщения, так как он весь предавался действию без

закония. Такое же различие полагает оно в наказаниях, какое мы произ

водим во грехах. Из них одни рождаются в душе и чрез нее порабощают 

себе телесные силы, какова есть гордость или злоба; другие совершаются 
в теле и оскверняют душу, чрез участие которого она приемлет услажде

ние, как например, роскошь и сластолюбие. Так, отчуждение от Бога, уг
рызающее восnоминанием неnорядков жизни, совершенное отчаяние, 

сугь казни, снедающие душу, nоталику простираются на тело, покалику 
сие соединено с нею. Огнь есть вещественное мучение, которое терзает 

тело и чрез него nроходит в душу. 
И посему наnрасно изъясняют сей огнь действием совести; напрасно 

вопрошают: какие это мучения? Какой это огнь, который бы мог действо
вать на бессмертного человека? Но разве пределы разумения человечес· 
кого должны  быть nределами Божия всемогущества? Кто может сие тлен· 
ное об.лещи в нem.turnue ( 1 Кор. 15: 44, 53) и сделать тело духовным, Тому 
трудно ли приготовить столь тонкий и проницательный огнь, чтобы так 
JКе был ощущаем смертным составом, как нынешний огнь нынешним те
JJом? Кто хочет подробно знать свойство одних мучений, тот пусть из'Ыiс-
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нит мне прежде в точности блаженство небесное. Но если бывший на 
третьем небе не описал того, что там уготовано любящим Бога, и при· 
знался, что это совсем невозможно постигнуть человеку более или менее 
плотскому; то может ли равно представить себе свойство ужасных после
дних действий гнева Божия тот, кто не нисходил в преисподняя? 

Мы можем, и довольно для нас, знать только то, что гнев сей бесконе
чен: Идите во огнъ вечнъtй, - глаголет Вечный Судия. 

Тщетно некоторые для смягчения сей страшной угрозы прибегают к 
милосердию Божию. Но какое милосердие для тех, кои с непреодолимым 
упорством отвергают милосердие? Бог есть единое, бесконечное благо; 
уклонение от Него - единое бесконечное зло. Бог создал человека для Себя; 
грехопадение удалило человека от Бога; милосердие паки открыло путь 
соединиться с Ним. Кто не следует по сему пути, тот по закону правосудия 
остается подверженным вечному злу как необходимому следствию удале
ния от Бога. 

Поздно будет искать сего пути во мраках ада. Пугь к бессмертию лежит 
в юдоли смертной жизни. Здесь можно иметь светильн ик,  дабы найти его 
и безопасно продолжать по нему шествие. Смерть для каждого человека, 
а последний суддля всего рода человеческого, отверзает дверь судьбы. Муд· 
рые девы входят на брак жениха бессмертного, буии же изгоняются. Что
бы получить помилование, должно принести покаяние. Но кто может при· 
нять за чистое раскаяние вопль, исторгаемый муками? Чем тягостнее сии 
муки, тем менее способно сердце иметь другие чувствования,  нежели чув· 
ство лютейшей скорби. Оно едино подавляет все мысли и желания отчая· 
нием. Итак, смертный! доколе ты носишь смертное тело и вместе с ним 
подлежишь переменам, ты можешь соделаться лучше или хуже. Но когда 
сложишь с себя одежду тления и смертности, тогда останется в тебе или 
бессмертное чувство добра, или бессмертное чувство зла. Ни на небе не 
родится новых безбожников, пиже во аде кто исповестся Господеви (Пс. 6:6). 

Адск�е мучения 
Свт. Феофан. <<До.маш'Н.ЯЯ беседа", 1873 

Есть люди, которые не верят, что будет огонь, червь, скрежет зубов и дру· 
rие телесные мучения в аде, ожидающие грешников. Хорошо, - а если 
будут? Кто верит этому, тот ровно ничего не теряет, хоть бы и в самом 
деле не было таких мучений; а кто не верит, тот будет поражен горьким, 
но поздним раскаянием, когда придется испытывать то, что так легко
мысленно отвергал он на земле. Допустим, впрочем, этого не будет; но 
ведь нельзя же отвергать, что душа по разлучении с телом останется жи· 
вою, чувствующею, сознающею себя и что страсти, которым поблажала 
она здесь, перейдут с нею и в ту жизнь. Если так, то одного этого будеf 
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достаточно, чтобы составить самый мучительный ад. Страсти, которы
ми жила здесь душа, будуг жечь и точить ее, как огонь и червь, и терзать 
ее непрерывными и неотвратимыми мучениями. 

Страсти не суть какие-либо легкие помышления или пожелания, кото
рые являются и потом исчезают, не оставляя по себе следа: это сильные 
стремления, внутреннейшве настроения порочного сердца. Они глубоко 
входят в естество души и долгим властвованием над нами и привычным 
удовлетворением их до такой степени сродняются с нею, что составляют, 
наконец, как бы ее пр ироду. Их не выбросишь так легко, как легко выбра
сывается сор или с метается пыль. Но так как они не естественны душе, а 
входят в нее по грехолюбию нашему, то по причине этой самой неестествен
ности своей и будут томить и жечь душу. Это все то же, как если бы кто 
nринял яд. Яд этот жжет и т�рзает тело, потому что противен устройству 
его; или как если б ы  кто посадил змею в себя, и она, оставаясь живою, грызла 
бы его внутренности. Так и страсти, как яд и змия, припятая внутрь, будут 
грызть и терзать ее, и рада бы была она выбросить их из себя, да не смо-

' жет, потому что о н и  сроднились, срослись с нею, а спасительных средств 
исцеления, предлагаемых здесь Святою Церковию в покаянии и испове
ди, тогда не будет. Ну и мучься, и терзайся ими непрерывно и нестерпимо, 
нося внутри себя адский огонь, вечно палящий и никогда не угасающий. 

Употребим еще сравнение. В числе пыток были и такие: накормят чем
либо соленым, да и запрут, не давая пить. Какое мучительное терзание 
испытывал такой несчастный! Но кто же жжет и мучит его? Извне - ник
то. Он в самом себе носит мучительное жжение: нечем утолить жажду, жаж
да и снедает его. Так и страсти: это, ведь, внутренние жаждания, разжига
ния, вожделения души грехолюбивой; удовлетворишь их - они замолчат 
на время, а потом опять, еще с большею силою, требуют себе удовлетворе
ния и не дают покоя, пока не получат его. На том же свете нечем будет 
удовлетворять их, потому что все предметы страстей - предметы земные. 
Сами они останутся в душе и будут требовать себе удовлетворения; а так 
как удовлетворить их нечем, то жажда будет все сильнее и томительнее. 
И чем будет более жить душа, тем более будет томиться и терзаться не
удовлетворимыми страстями; непрекращаемая мука эта все будет расти и 
расти, и конца не будет этому возрастанию и усилению. Вот и ад! Зависть 
червь, гнев и ярость - огонь, ненависть - скрежет зубов, похоть - тьма 
кромешная. Этот ад начинается еще здесь; ибо кто из людей страстных 
наслаждается покоем? Только страсти не всю свою мучительность обна· 
руживают здесь над душою: тело и общежитие отводят удары их; а там 
этого не будет. Они со всею яростью нападут тогда на душу. «Наконец, в 
теле сем, - говорит авва Дорофей, - душа получает облегчение от страс· 
тей своих и некоторое утешение: человек ест, пьет, спит, беседует, ходит 
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с любезными друзьями своими; а когда душа выйдет из тела, она остается 
одна с своими страстями и nотому всегда мучится ими. Как страдающий 
горячкою страдает от внутреннего огня, так и страстная душа всегда бу· 
дет мучиться, бедная, своим злым навыком. Потому-то, - заключает пре
подобный, -я и говорю вам всегда: старайтесь возделывать добрые в себе 
расположения, чтобы найти их там; ибо что человек имеет здесь, то ис· 
ходит с ним отсюда, и то же будет иметь он там». 
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ВЕЧЕР СРЕДЫ li>J 
Вечеря в Вифан�и, в �оме Си�она � l 

(�ер. 26. 6-13, �к. 14. 3-9) �fir\ .� 
После произнесенных речей в Вифании для Господа устро- · 
или вечерю. 

И когда был Он в Вифании в доме Симона прокаженно
rо и возлежал, - приступила к Нему женщина с алавастро
вым сосудом мира драгоценного и, разбив сосуд, возливала 
Ему сие миро на голову. Увидев сие, ученики Его и некото
рые другие вознегодовали и говорили между собою: <<К чему 
такая трата мира? Ибо можно было бы продать это миро за 
большую цену, более нежели за триста динариев и раздать 
нищим>>. И роптали на нее. 

Но Господь Иисус, уразумев сие, сказал им: <<Что вы сму
щаете женщину! Оставьте ее. Она доброе дело сделала для 
Меня. Ибо нищих вы всегда имеете с собою и, когда захоти
те, можете и м  благотворить, а Меня не всегда имеете. Она 
сделала, что могла. Возлив миро сие на тело Мое, она при
готовила Меня к погребению. Истинно, истинно говорю 
вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 
сказано будет в память ее и о том, что она сделала>>. 

О негодовании учеников 
на поступок жены, 

помазавшей Иисуса Христа миром 
(Мф. 26: 8-9) 

Св. Иоапп Златауст. 
Беседы па Евапгелие от Матфея, ч. 3 

Видевше же ученицы Его, негодоваша, глаголю-ще: чесо ради гибе.лъ 
сия бъtстъ? можаше бо сие миро продапо быти па мнозе и датися 
иищим. Разумев же Иисуса, рече им: -что труждаете жеnу? дело бо 
добро содела о Мне. Всегда бо ни-щи.я имате с собою, Мене же ш 
всегда имате. Откуда родилась в учениках такая мысль? Они 
слышали, как Учитель говорил: милости хо-щ� а ш жертвы � 
(Ос. 6:6), - и порицал иудеев за то, что они оставляли важ- !'fr' 
нейшее, суд и милостъ и веру; как на горе рассуждал с ними о 

1.1илостыне, - и  из всего этого выводили заключение и рас

суждали друг с другом: если Он не принимает всесожжений 
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и древнего богослужения, то тем менее приимет помазание елеем. Так ду· 
мали ученики. Но Иисус, видя мысли жены ,  попускает ей приблизиться, и 
как благоговение ее было велико и усердие неизреченно - то Он по вели
чайшему снисхождению Своему позволил ей излить миро на  главу Свою. 
Если Он не отрекся сделаться человеком, носим быть во чреве, питаться 
млеком, то чему удивляться, если и сего не отвергает? Как Отец Его при· 
нимал курение и дым, так и Он принял блудницу, п риемля ее расположе
ние. Но для чего Иисус не просто сказал: доброе дело сделала; а сказал преж
де: что труждаете жеиу? Для того, дабы они знали, что не надобно требо
вать с самого начала высоких дел от немощных людей. Для сего-то и рас
сматривает дело не просто каково оно само в себе, но по отношению к 
лицу жены. Если бы Он давал закон, то не упомянул бы о жене. Но дабы ты 
знал, что для нее это сказано с тою целью, чтобы ученики не истребили 
возникающей ее веры, но еще более возбудили; для сего Он говорит вы
шеупомянутые слова, научая нас тому, чтобы мы принимали,  одобряли и 
возводили к большему совершенству доброе дело, кем бы оно ни было сде
лано, и не требовали полного совершенства в самом его начале. Что Хри· 
стае и Сам желал того, чего желали ученики, это видно из того, что Он 
повелел носить денежный ящик, хотя и не имел, где главу приклонить. Но 
теперь не время было исправить поступок, а только принять его. Как преж
де сего поступка жены Он не произнес бы такого м нения, если бы кто 
спросил Его, так после оного поступка имеет в виду только то, чтобы жена 
не приведена была в смущение от порицания учеников, но удалилась от 
Него, сделавшись усерднее и лучше чрез служение Ему. Ибо после излия· 
ния елея порицание их было уже неуместно. Если и ты увидишь, что кто

нибудь сделал и приносит священные сосуды или заботится о другом ка· 
ком-нибудь украшении церковном, как-то: об украшении стен и пола, -то 
не позволяй продавать или потреблять то, что сделано, дабы не ослабить 
его усердия. Если же кто скажет об этом прежде, нежели сделает, то вели 
раздать нищим. 

О таинственном значении 
возлияния мира на главу Христову 

«ВоС'/Сресное чтен,ие", 1815 

Амипь глаголю вам: идеже аще nроповестся Евангелие сие во всем мире, и еже С()оо 
твари сия, глаголам будет в nа.м.ятъ ее (М к. 14:9). Значит, весьма замечатель· 
но и важно это дело благочестивой жены, возлиявшей на главу Господню 
многоценное мира. Самому Господу угодно, чтобы оно было известно всем 
и составляло часть Его Евангелия. Обратим же внимание на внутреннее 
значение этого дела веры и любви. 
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Прииде жеиа имущи о.лавастр мира 'ltард'Нщо пистики.я M'ltOZ(Щe'lt'lta, и сокfrУш
ши алавастр, возливаше Ему па главу. Кто была сия жена, - Мария ли сестра 
Лазарева (Ин. 1 2:3 ) ,  или другая подобная ей по вере и усердию к Спасате
лю, для нас знать это в настоящем случае не важно; важно то в особеннос
ти, что эта жена одобрена была Господом, хотя и осуждена другими. Важ
но то, что Господь дал высокое значение этому излиянию мира: Возлиявши 
бо сия, говорит, мира па rneлo Мое, па погребтие Мя сотвори, то есть пригото
вила тело Господа на с мерть и погребение. Если же смерть и погребение 
Спасителя м ира составляют тайну высочайшую, то и приготовление к ним 
не должно ли и меть также свою таинственность священную? Чтобы уразу
меть таинственное священнодействие жены, представим себе и Атуа Бt>
жия, вземлющаго грехи всего мира, Единородного Сына Божия. Вот Он, пм
ный благодати и истин:ы, от испол1tе1tи.я Коего мъt все прием.лем благодатЪ возбла
годатЪ (Ин.  1 :  14 ,  1 6 ) ,  ue в меру при.явши Духа (Ин. 3:34), помазап'ltъtй елеем 
радости, паче причастпик Своих (Пс. 44:8), давно обрек Себя на жертву кре
стную для того, чтобы по принесении пресвятого Тела Своего на жерт
веннике крестном разлить, как миро, благодать Свою на всех верующих и 
любящих Его. И сего-то Божественного мира излияние образовало то из
лияние мира драгоценного, которое совершила благочестивая жена в Ви
фании. Она сокрушает алавастр свой в знамение того, что и живоносиому 
Телу Господню надлежало быть сокрушену на кресте для излияния всеочи
стительной Крови и всеосвящающей благодати. Миро возпивается на гла
ву Спасителя, - почему? Потому что глава сия есть злато uзбpa1t1to, - очи ея 
яко голубиуы па, иапол'Не1tиих вод, - ланиты, аки фuалы аромат прозябающи.я 
благовоние, - устие крины каплющии смирну полну (Песн. 5: 1 1 ,  13); то есть 
миро веществен ное изливается на главу, точащую миро духовное, Боже
ственное. Вся храмина исполнилась благовония от излиянного мира. Не 
так ли исполнилось благовония благодатного все человечество после того, 
как сокрушился Божественный алавастр мира крестною смертию? Вот еще 
при самом кресте ощущает это благовоние разбойник и верою и покаяни
ем переводится к благовониям рая небесного; здесь же один из распина
телей - Лонгин-сотник - изменяется благоуханием мира Божественного 
в исповедника Христова и вопиет: воистину Божий Сын бе Сей (Мф. 27:34). 
Силу святого благоухания почувствовал и народ; ибо вси, сказано, пришед
шии м позор сей, видяще бывающая, биюще nepcu своя возвращахуся (Лк. 23:48). 
Благоухание того же мира примекает к Господу, уже умершему, Иосифа и 
Никодима, прежде тайных чтителей Ero. Что сказать о дальнейших след
ствиях? Воия разума Христова, говорит апостол, Я8.!1Jlm1CЯ во всяком месте 
(2 Кор. 2 : 12 ) .  Благоухание мира Христова отгоняет зловоние неверия и 
Мертвый запах беззаконий в целых народах и повсюду являет жизнь но
вую, произращая прекрасный сад добродетелей, достойных неба. 
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Таково, полагаем, значение мира, излиянного на главу Господню; это 
прообразовательное указание на тайну спасения нашего, и оно достойно 
благочестивого внимания. Были многие приготовления к смерти и погре
бению Спасителя. Таково крещение, когда для нас погружался Господь в 
Иордане, как Агнец, омываемый пред жертвоприношением; таково пре
ображение, когда и среди света Божественного беседовал О н  с пророка
ми о исходе Своем; таково и торжественное вшествие в Иерусалим, как веде
ние Агнца на всенародное заклание, - и все это занимает достойное место 
в Евангелии как благовестие нашего мира и спасения. Все это устроено 
было чрезвычайным промыслом Божиим, все заключалось в предвечном 
плане искупления. Сюда, без сомнения, относится и тот глас небесный, 
который слышан был народом незадолго пред страданием Гос пода в ответ 
на молитву Его: Отче, прослави имя Твое!- Прииде же глас с небесе: и прославих 
и паки прославлю (Ин. 12:28). Не должно ли ценить подобн ы м  образом дело 
мироносицы, хотя оно, по-видимому, совершено без всякого предваритель
ного размышления - в простоте веры и любви? Так! И здесь Дух Божий 
действовал: Он наставил жену, Он и расположил в е е  священнодействии 
все так, чтобы оно достойно было своего предмета и своей цели. 

Заметим, наконец, и то наставление, какое преподает нам здесь Дух 
Божий. Пример мироносицы показывает, что Господу нашему все то весь
ма угодно, чем мы себя и других возбуждаем к воспоминанию спаситель
ной смерти Его. Приятно, значит, Господу, когда с верою изображаем мы 
на себе крестное знамение или в веществе выражаем оное и почитаем; 
когда благоговейно размышляем о неизреченной любви Его к нам, явлен
ной на кресте, и когда молимся пред крестом Его; благоугодно особенно 

то, если изображаем крест Господа в самих себе, когда распинаем плоть 

свою со страстьми и похотьми и когда терпим скорби благодушно, срас
пинаясь таким образом Христу, - это наше миро, приносимое Господу. 

Заговор синедриона и 
предательский замысел Иудь1 

(Мф. 26: 3-4, 14-16; Мк. 14:  1-2 , 1 0-1 1 ;  Лк. 22: 1-6) 
Приближался праздник Опресноков, называвшийся Пасхою. Первосвя
щенники и книжники собрались вместе во дворе первосвященника Каиа

фы и советовались, каким образом захватить Иисуса, наконец, они реши
ли взять Его хитростью и убить Его. Но чтобы народ, стекавшийся в Иеру
салим к празднику Пасхи в огромном количестве, н е  вступился за Него и 
не произошло бы возмущения, враги Иисуса Христа решили взять Его не 

в праздник, тайно от народа. Неожиданный случай помог им скоро испол· 
нить свое намерение. Один из учеников Христовых, из числа Его двенад· 



513 Вечер Среды 

цати апостолов, Иуда Искариотский (уроженец города Кариота) , зная их 
злые намерения относительно Учителя, решился воспользоваться этим 
для удовлm'ворения своей страсти к деньгам. Он пришел к первосвящен
никам во время их совещания и спросил их: «Что вы дадите мне, если я 

вам предам Иисуса?» Они предложили ему тридцать сребреников. Это 
была, по закону, цена раба. Иуда согласился на эту сделку и с этих пор ис
кал удобного случая предать Иисуса Христа в руки врагов Его. 

Сравнение евангельских сказаний об этом 
событии и экзегетические примечании 

М. Муретов. 
«Лравославпое обозрепие», 1883 

В то время как члены великого синедриона, решив во что бы то ни стало 

взять Иисуса и после праздника Пасхи предать Его смерти, были озабоче
ны исполнением своего намерения, один человек неожиданно изменил 
их план и ускорил развязку. То был Иуда, по прозванию Искариот, из чис

ла двенадцати приближеннейших учеников Господа. 
<<Тогда, - так повествует святой Матфей, - один из двенадцати, назы

ваемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что хотите 

дать мне, и я вам предам Его? Они же поставили ему тридцать сребрени

ков. И с того времени искал удобного случая, чтобы Его предать» (Мф. 26: 
14-1 б). Марк рассказывает факт в общем согласно с Матфеем, но в частно
стях есть и некоторые особенности. «И пошел, - говорит он, - Иуда Ис

кариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы Его предать им. 

Они же, услышав, обрадовались и обещали ему дать денег. И искал, как бы 
в удобное время предать Его» (Мк. 14: 10-1 1). Марк не говорит, что сам 

Иуда, и притом п режде всего, потребовал 01' синедрионистов денежной 
награды: Иуда п ошел к первосвященникам для того, чтобы предать Госпо
да, деньги же были обещаны Иуде первосвященниками. Кроме того, Марк 
не указывает точно, какая сумма была обещана Иуде за его злодейство; он 
говорит вообще, что Иуде обещали дать денег. Лука передает дело так: 
«Вошел сатана в Иуду, называемого Искариотом, бывшего из числа две
надцати. Он пошел и уговорился с первосвященниками и начальниками о 
том, как им предать Его. Они обрадовались и положили дать ему денег. 
И он согласился и искал удобного случая предать Его им без народа• (Лк. 
22: 3-6 ) . Как и Марк, и Лука не говорит, что Иуда сам наперед потребовал 
денежной награды; орямою и непосредственною целью его тайного появ
JJения пред священниками было предать Иисуса; деньги же предложены 
Иуде после уговора о предании Господа, и Искариот только согласилсJI их 
Ваять. Далее, если Матфей, по-видимому, указывает на сребреники, ках на 
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главную причину поступка Иудина, а Марк вообще н ичего не говорит о 
мотивах измены, то Лука, согласно с Иоанном ( 1 3: 2, 27) ,  прямо и вырази· 
тельно указывает на сатану, который вошел в Иуду. Наконец, (:огласно с 
Марком, Лука не указывает точно, сколько сребреников получил Иуда, но 
говорит вообще о денежной награде, данной предателю от с инедриона. 

Что же до Иоанна, то он совсем умалчивает об этих предварительных 
переговорах Иуды с синедрионом. Он упоминает только о последнем по
явлении Иуды пред первосвященниками за отрядом служителей, с кото
рыми предатель тотчас же отправился в Гефсиманскую рощу для взятия 
Иисуса (Ин. 13: 26-30; 18:3). На этом основании некоторые критики отри· 
цают достоверность синоптических известий,  утверждая, что мысль и ре· 
шение предать Иисуса впервые возникли в Иуде только на Тайной Вече
ре. Но, не говоря уже о том, что синоптические известия более соответ
ствуют исторической естественности дела, - и  в четвертом Евангелии ясно 
предполагаются предварительные уговоры Иуды с синедрионом - ранее 
Тайной Вечери. На это указывают слова Господа к Иуде : «Что делаешь, 
делай скорее» (Ин. 13:27); то же самое приходится заключать из заметки, 
которою евангелист начинает описание Тайной Вечери: «Когда днавол 
уже вложил Иуде мысль nредать Его» ( 1 3:2);  наконец, несвойственные 
Иоанну краткость и общность рассказа о nредании Господа несомненно 
предполагают в читателях знакомство с более подробными синоптичес· 
кими известиями об этом (ер. 18:3). 

К сделанному текстуальному сравнению евангельских повествований 
присоединим несколько экзегетических замечаний. 

Предателем, по известию всех евангелистов, был один из двенадцати 
Иуда, по прозванию Искариот, ....,. в греческой рукописи 'IcrкapнotТJ�. 
'101Сарно8, !.кapW>t, !.кaptrotТJ�, 6 a1to Kaptrotou, лат. Carioth, Cariothes и др. 
Значение этого прозвания спорно. Одни nридают ему вещественный смысл 
и видят в нем указание или на характер Иуды, или же на  его измену. Другие 
ученые (большинство) принимают nрозвание «Искариот» в географичес· 
ком значении и видят в нем указание на место рождения Иуды, производя 
слово '101Captro8 от евр. isch - муж и собственного Kerijoth - город в колене 
Иудином на северной границе его, нынешний Курнут. В таком случае это 
прозвание будет означать: «человек из (города) Кариот, Кариотянин». 

В пользу этого nроизводства говорят следующие основания: а) анало
гия с nодобными же еврейскими прозваниями: ischjeruschalim - человек 
из Иерусалима, 'Icrto� , евр. isch-tob-муж из земли (или города) Тов; б) пра· 
вописание в некоторых рукописях без начального слова isch - Кaptro� 
Карt6>8 и лат. Кarioth, т.е. nросто кариотянин, вместо «человек из Карно
та .. ; в) в некоторых греческих рукописях это название передается словами 
6 апО tof> Карt6>8 - буквальный перевод еврейского isch·kerjoth - кто из Ка· 
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риота, кариотянин; г) наконец, только при географическом значении это
го названия возможно объяснить, что в некоторых древних рукописях оно 
прилагается и к отцу Иуды - Симону. Таким образом, из двенадцати rали
лейских учеников Иисуса один Иуда был иудеянии (Деян. 2:7) , откуда весь
ма легко объясняется, почему за ним одним в обществе Иисусовом утвер
дилось именно географическое прозвище, по месту происхождения. 

По известию с и ноптиков, предварительный переговор Иуды с перво
священниками происходит после того заседания синедриона, на котором 
было окончательно постановлено казнить Иисуса (Мф. 26: 2-6 и парал.) и 
которое было за два дня до Пасхи, следовательно, после 12 или 13 Ниса
на, - и ранее того утра, когда Господь послал из Вифании двух учеников в 
Иерусали м  для приготовпения пасхальной вечери, следовательно, ранее 
13 или 14 Нисана. Так и м  образом, переговоры Иуды с синедрионом о пре
дании Господа могли п ро исходить только в ночь: или между 12  или 1 3  
Нисана, если последнюю вечерю Господа относить на 13 Низана, или же 
между 13  и 1 4  Низана, если 1 4  Нисана признать пасхальную вечерю, что 
вероятнее. На ночное время указывают Матфей и Марк, если рассказыва
ют о предании вслед за вифанскою вечерею в доме Симона прокаженно
rо. Ночного м рака требовало и само дело. Иуда шел уговориться с перво
священниками о тайн о м  захвате Иисуса. Для этого требовалась крайняя 
осторожность; днем, при многочисленном стечении народа в храме, Иуду 
могли бы заметить входящим и выходящим из первосвященнического 
дома, и тогда его коварный замысел остался бы без успеха. 

По известиям Матфея и Марка, Иуда явился со своим предложением 
прямо к первосвященникам. Под этими последними всего естественнее 

разуметь первосвященника Каиафу и бывшего первосвященника Анана. 
Но трудно понять, каким образом обыкновенный иудей из низкого сосло
вия мог иметь такой легкий и скорый доступ, и притом в столь неурочное 
время, к верховным п редставителям еврейского народа. Кроме того, мно
жественное Щ>ю.ере�. договор с Иудою, изменение первоначального при
говора синедриона относительно казни Иисуса и пр., все это дает видеть, 
что предложение Иуды обсуждалось не одними первосвященниками, и при

том домашним образом, но официально, и если не всеми, то наиболее вли
ятельными членами великого синедриона. Как объяснить это экстренное 
собрание синедрионистов в ночное время? Разъяснение находим у еванге
листа Луки в заметке, что Иуда явился к первосвященникам и начальни
кам - a'tpiX't'll'YO�. Что это за стратеги? В 52 стихе той же главы они называ
ются O'tpiX't'll'YO\ 1:oi> iepoi> - начальники храма. В Деян. 4: 1 о atpa't'll� стоит 
рядом с it::pe�; в 5: 24-26 он представляется важным в иудейской админис
трации лицом; ему принадлежит судебная власть, в его распоряжении на
Ходится слуги, о н  стоит в близкой связи с синедрионом; у Иосифа ФлавиJI 
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один стратег по имени Анан вместе с первоевящемником Ананием отсы· 
лаются Кодратом в Рим как самые знатные лица из иудеев. У того же писа· 
теля находим указание, что стратег был одним из первосвященников (то 
есть из священником, которые были членами великого синедриона); ему 
принадлежит главный надзор за двором храма; он же имел у себя ключи 
от медных ворот храма. В Талмуде он называется «Князем горы храма» (то 
есть Сиона) и распоряжается храмовыми стражами.  Но, кажется, и на
чальники каждой отдельной стражи вазывались также O'tpa-n yoi или Щ,xovr� 
(Деян. 16: 20, 22, 38) и в этом значении всего естественнее принимать это 
название в рассматриваемом месте. Стратеги жили при храме - в особен· 
ных пристройках, точно так же, как и первосвященники и члены великого 
синедриона. Итак, под прикрытнем ночного мрака, когда Вифания покои· 
лась мирным сном, Иуда, вероятно, чрез Масличную гору пробиралея в 
Иерусалим ко храму с своим коварным замыслом - тайно выдать Иисуса 
первосвященникам. В обычное время ворота храма как внутренние, так и 
внешние, запирались после вечерней жертвы. Но на праздник Пасхи двор 
храма открывался для народа до полуночи. Без всяких затруднений преда· 
тель проник во двор храма и чрез храмовую стражу мог потребовать свида· 
ния с первосвященником. Слуги, находившееся в непосредственном веде
нии стратега, вероятно, доложили сначала своему начальнику, которые не 
замедлили снестись с первосвященниками: дело было серьезное и неотлож· 
ное. Так, в короткое время могли собраться нисколько членов синедриона 
и во главе с первосвященниками Каиафою и Ананом составить экстренное 
заседание. Иуда был потребован на аудиенцию. По известию Марка и Луки, 
радость осветила лица синедрионистов, когда они узнали цель тайного 
появления пред ними Иуды. И естественно: предложение Искариота как 
нельзя более согласовалось с собственным планом синедрионистов и об
легчало его исполнение, при содействии Иуды достигалось самое главное 
и вместе самое трудное - взятие Иисуса без шума и свидетелей. 

Уговорившись с Иудою относительно времени и места взятие Иисуса, 
синедрионисты - по Матфею- постановили ЁO't'llO<XV (ер. Деян. 18:31 ) , или, 
как nишет Лука, согласно решили ( m>vi8Ev'to) выдать предателю денежную 
награду, и притом, по известию Матфея, в количестве тридцати сребрени· 
ков. В виду ЁJt1ffYEiA.avto - •обещали дать ему денег» - Марка нужно пола· 
гать, что в этом заседании синедриона было постановлено только выдать 
награду nредателю, но сребреники получены были Иудою nосле - в ночь 
предания Господа. ' Ару6рюv, евр. shekel, сребреник был первоначально еди· 
ницею веса вообще, и в частности серебра, также золота и других метал· 
лов; но впоследствии это название было усвоено серебряной монете, кото
рая употреблялась у евреев времен Христа при сборе податей в торговЬV' 
оnерациях и других случаях как денежная единица - подобно английскоrJУ 
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фунту или нашему рублю. Вес сикля, а равно и стоимость его изменялась в 
разные эпохи, поэтому можно сделать только приблизительное определе
ние их. С древних времен у евреев различались два сикля: обыкновенный 
и священный; первый стоил вдвое меньше второго. Сикль священный 
(sekelkedosch) как чеканная серебряная монета был введен у евреев при 
Симоне около 143 года до Р. Х. ( 1  Макк. 15:6). Несколько экземпляров этой 
монеты сохранилось до нашего времени; она имеет круглую форму с изоб
ражением пальмы ,  или чаши, или расцветшего жезла - и надписью: 
.Ierushalaim kedosch - святой Иерусалим» и «sekeljesгael - сикль Израи
лев». На позднейших экземплярах встречаются и греческие надписи. При
близительный вес и стоимость сикля равняется 272 французским гранам. 
Иэ Мф. 27:6 с несомненностью открывается, что евангелист разумеет свя
щенный сикль, а не полусикль обыкновенный. Таким образом, за свое зло
действо Иуда получил около 90 франков, или 18-20 рублей серебром. 

Сумма эта в Ветхом Завете назначается за раба, убитого волом. (Исх. 
20:32); у пророка Захарии 30 сребреников упоминаются в качестве пре
зренной и н ичтожной суммы, которою неблагодарный народ израильс
кий оценивает попечение о нем Иеговы (Зах. 1 1 :  12-13); у пророка Осин 
этою суммою определяется цена распутной женщины (Ос. 14:2); у равви
нов она является, так сказать, специальною ценою каждого раба без раз
личия пола и возраста. Вообще оценка в 30 сребреников в глазах еврея 
времен Христа служила символом ничтожества и выражала презрение к 
тому, кто ею оценивался: его цена грошовая, рабская. Вероятно, какой
нибудь остроумный синедрионист думал в этой презренной цене найти 
средство отмстить ничтожному галилеянину, дерзавшему колебать высо
кий авторитет представителей еврейской книжности и учености. Этими 
30 сиклями хотели выразить пренебрежение к лжемессии как человеку, 
который стоит не  более любого раба. Предатель, как извещает Лука, со
гласился (ё/;rоjl6Лоучае) и взял эти жалкие гроши. Но если злоехидная и 
спесивая ученость с инедрионистов этими 30 сребрениками думала от
мстить Иисусу, то Про мы сел нашел средство дать этой цене другое значе
ние: именно в этой-то презренной сумме буквально исполнилось старин
ное пророчество Захарии о 30 сребрениках, коими неблагодарный на
род оценил отеческое попечение о нем Иеговы: «И сказал им Иегова: если 
угодно вам, дайте Мне плату Мою; если же нет, не давайте. И они отвеси
ли Мне в уплату тридцать сребреников. И сказал Господь (пророку): брось 
их в церковное хранилище . . .  высока цена, какою они оценили Меня! .. и · взял я тридцать сребреников, и бросил их в дом Господень для горшечни
ка» (Зах. 1 1 : 1 2-13) .  Если за попечения о себе Отца неблагодарный Изра
иль платит рабскою ценою, что тоже удивительного, если и Сын удостаи
вается только тридцати сребреников? 
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Гнусность сердца предателя Иуды 
Митр. Григорий. Из Слова во святую Великую Среду. 

«Духов'llая беседа», 1858 
Тогда шед един от обоюнадесяте, г.лаголе.м:ый Иуда ИС'КариоmС'Кuй, х архиереом, 
рече: что .ми хощете дати, и аз ва.м предам Его (Мф. 26: 1 4-15) .  

Иуда, nредатель нашего Госnода, весьма примечателен в истории дур
ных людей и стоит того, чтобы обратить на него внимание. Ни мудрость, 
ни святость жизни, ни многоразличные благодеяния нашего Господа Иису· 
са Христа не nроизвели спасительного действия на Иуду. Он никогда не 
был nривязан к Господу сердечною любовью и оставался при Нем не по 

чему иному, как только по корысти. 
Главная страсть Иуды была корыстолюбие, родившееся, вероятно, от

того, что у него находился денежный мешок, принадлежавший нашему 
Господу с Его учениками. Корыстолюбие, наконец, взяло над ним такую 
силу, что он не стыдился красть из общего мешка, и брал себе даже и то, 

что назначалось в милостыню бедным. Когда же о н  увидел, что ему от 

Иисуса Христа нельзя ждать никаких временных выгод, то охладел к Нему 
до того, что даже тридцать сребреников м огли расположить его сделать· 
ся Его nредателем. Корыстолюбие подавило в Иуде все добрые чувствова· 
ния; он не устыдился даже сам nредложить злобным и крайне злонаме· 
репным еврейским архиереям услугу nредать им своего Учителя и Госпо
да. За пасхальною вечерею совесть сильно обличала Иуду в преднамерен· 
но м им предательстве, однако он, слыша слова Господа к Своим ученикам: 
един от вас предаст Мя (Мф. 26:21) ,  смело, вслух своих собратий, спраши· 
вал: еда азес.мъ, Господи? (Мф. 26:22). Боль, какую Иисус Христос произвел в 

нем обличением его в nредательстве, о н  сильно чувствовал. Глубокая 
скорбь Иисуса Христа о том, что Он предается одним из Своих учеников, 
именно Иудою, не согрела и не смягчила Иудина сердца, хотя он ясно ви· 
дел ее: Иуда не способен был к состраданию. Чем яснее Иуда видел, что 

узнают его nредательство, тем сильнее побуждало это его к скорейшему 
исполнению nредательства. Потеряв все уважение и всю при вязанность к 
своему Учителю и Господу, Иуда исполнил предпринятое им злое дело в 

самом nрисутствии своего Учителя. Он не только издали указал воинам 
своего Господа, но подошел к Нему Самому, обнял Его, поцеловал Его. 
Предательство самое бесстыдное! Как понять такое отвратительное пре
дательство? Как понять, что ученик nредал своего Учителя людям худым, 
явно злобным и злонамеренным, - Учителя благороднейшего, совершен· 
но бесnорочного, nреисnолненного любви и доброжелательства, Учите
ля, Который так часто всем являл силу Своего всемогущества и ведения, 
принадлежащего только Богу? Как понять, что этот ученик сам подошел к 
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своему Учителю с людьми,  которые должны были связать и взять Его, -
nодошел и поцеловал Его? Не теряйтесь в догадках. Как никакой плотс
кой человек не может понять побуждений человека духовного и святого; 
так никакой беспорочный и святой человек не может понять побуждений 
человека вполне нечестивого; потому что как в том, так и в другом челове
ке живет и действует сила, высшая человеческой: в первом - Дух Святой, 
во втором - сатана. Как nервый живет в состоянии вышеестественном, 
так не в естественном состоянии живет и второй. Об Иуде ясно сказано: и 
по хлебе в'Ниде в О'НЪ (в Иуду) cama1ta (Ин. 13:27). До сего времени в Иуде бьm 
еще некоторый стыд, и он таился; но с сего времени он начал поступать 
совершенно бесстыдно, как не поступает ни один человек, ежели бы сата
на не взял его под свою полную власть. А сатана всегда берет под свою 
nолную власть человека в его главной страсти. Доколе человек еще не весь 
nредалея своей главной страсти и посему еще не потерял своей совести и 
не впустил сатаны в свое сердце, до тех пор в нем всегда есть еще никото
рый стыд и некоторое действие стыда. А доколе в человеке есть хотя не
сколько стыда, до тех пор он не может делать зла без некоторой внутрен
ней борьбы, и делает это робко, делает тайно от других, особенно отнюдь 
не делает в присутствии благородного человека, и нередко желал бы 
скрыть делаемое и м  зло даже от себя самого. Но когда он предается своей 
любимой страсти вполне, тогда становится совершенно другим челове
ком; тогда от того, от чего он отступал с ужасом, уже не отступает, привык 
к тому и, наконец, делает то с непостижимым бесстыдством. 
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ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК 

Соглашение евангельских сказаний 
о Пасхе, которую совершил 
Иисус Христос в павечерни 

Своей крестной смерти 
(Мф. 26: 17-20; Мк. 1 4: 12-18; 

Лк. 22: 7-16; Ин. 1 2: 1 ;  18:28; 19:31) 
<<Лравославнъtй собеседпих», 1861 

Определенные свидетельства трех евангелистов - свято· 
го Матфея, святого Марка и святого Луки - поставляют вне 
всякого сомнения то, что Иисус Христос накануне Своей 
крестной смерти совершил с с воими учениками Пасху, 
предписанную в Законе Моисеевом, узаконенным образом 
и в положенное время, то есть в 14 день месяца Нисана, в 
четверток. Но, несмотря на то, многие писатели высказы· 
вали свои сомнения как относительно того, в какой имен· 
но день совершил Иисус Христос Свою последнюю на зем· 
л е Пасху, так и относительно того, законную ли, иудейскую 
ли Пасху тогда Он совершил. Повод к сомнениям находи· 
ли в тех местах Евангелия от Иоанна, в которых говорит
ся, что в эту Пасху иудеи ели агнца пасхального в пятницу, 
в день смерти Иисуса Христа. Возникавшие вследствие та· 
ких недоумений мнения о последней Пасхе Иисуса Христа 
весьма разнообразны. Так, во-первых, одни утверждали, 
что Иисус Христос на последней Своей вечери с ученика· 
ми совершил Пасху законную, иудейскую, и именно: Ори· 
ген, Епифаний Кипрский, Протерий, патриарх Александ· 
рийский, Иоанн Златоуст, Тит, епископ города Боцры (IV 
века) , Кирилл Александрийский, Софроний, патриарх 
Иерусалимский, Иоанн Дамаскин, Михаил Керулларий, 
патриарх Константинопольский, Феофилакт Болгарский, 
Евфимий Зигабен, и т.д.; напротив ,  другие полагали, что 
Иисус Христос на последней вечери н е  совершал Пасхи 
законной, то есть не вкушал пасхального агнца, а именно: 
Аполлинарий, епископ Мерапольский (11 века),  Климент 
Александрийский, Ипполит Римский, Виктор Антиохий· 
ский, составитель «хроники пасхальной» (VII века), Ни· 
кита Стифат, Петр, патриарх Антиохийский, киевские 
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митрополиты Леонтий и Иоанн (XI века); во-вторых: одни думали, что 
Иисус Христос с овершил пасху 1 4  числа месяца Нисана, как, например 
Евсевий Кесарийский, Протерий и пр., другие доказывали, что 13  чис
ла, например,  Климент Александрийский, Ипполит Римский, Иоанн Зла
тоуст, Кирилл Александрийский, Евфимий Зигабен и др., а другие заме
чали только, что Христос совершил Пасху ранее всех одним днем, не 
говоря, какого ч исла, например, Епифаний Кипрский. Такое разнооб
разие мнений уже указывает на затруднения в соглашении различных 
сказаний е вангел истов об одном и том же событии. Каким же образом 
согласить выражения евангелиста Иоанна о последней Пасхе Иисуса 
Христа со с видетельствами трех прочих евангелистов, нимало не изме
няя смысла н и  тех н и  других? 

Сравним места Евангелий, где говорится о совершении последней Пас
хи Иисусом Христом. 

Вот что повествует евангелист Матфей*: «В первый день опресноч
ный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приго
товить Тебе пасху? Он сказал: подите в город к такому-то и скажите ему: 
Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками 
Моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус; и приготовили пасху. 
Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками» (Мф. 26: 
17-20). 

Евангелист Марк говорит так: «В первый день опресноков, когда за
калали пасхального агнца, говорят Ему ученики Его: где хочешь есть 
пасху? Мы пойдем и п риготовим. И посылает двух из учеников Своих, и 
говорит им: п ойдите в город; и встретится вам человек, несущий кув
шин воды; последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома 
того: Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с уче
никами М оими?. И о н  покажет вам горницу большую, устланную, гото
вую**; там приготовьте нам. И пошли ученики Его и пришли в город и 
нашли, как сказал им, и приготовили пасху***. По наступлении вечери 
Он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус ска
зал: истинно говорю вам: один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня» 
(Мк. 14: 1 2-18) .  

* Заметить должно, что в Евангелии, когда говорится о празднике сt.Миднt6шw. то обык· 
новенно 15-й день Нисана называется первым дне.м опресночкым, а когда об DСЪ.IСUдневшw, то 
называется так 14-й день месяца; вечером в этот день начиналось уже пасхальное уnотребле
ние пресного хлеба. 

•• То есть столовую комнату, убранную коврами для воолежания, по восточному обычаю. 
Такие комнаты у древних находились обыкновенно в верхнем зтаже дома; и cлoвociwiryatov, 
здесь употребленное, и ногда означает также и верхний этаж. 

••• И приготовили пасху, то есть заготовили агнца пасхального, пресный хлеб и пре.!U1R
санные для пасхи травы или плоды. 
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Евангелист Лука И3.11агает дело следующим образом :  <<Настал день оп· 
ресноков, в который надлежало закалать* пасхального агнца. И послал 
Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они 
же сказали Ему: где велишь нам приготовить? Он сказал им:  вот, при входе 
вашем в город, встретится с вами человек, несущ и й  кувшин воды; пойди· 
те за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозя и ну дома: Учитель 
говорит тебе: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Мои
ми? И он покажет вам горницу большую, устланную; там п риготовьте. Они 
пошли и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал час, 
Он во3.11ег, и двенадцать апостолов с Ним. И сказал и м :  очень желал Я есть 
с вами пасху сию прежде страдания Моего. Ибо сказываю вам, что уже не 
буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божи е м »  (Лк. 22: 7-16). 

Эти места ясны и не допускают никакого сомнения в том, что Иисус 
Христос в последней год Своей земной жизни ,  накануне Своей крестной 
смерти с двенадцатью учениками Своими вкушал агнца пасхального, пред
писанного законом и в узаконенное время. 

Между тем некоторые места в Евангелии Иоанна показывают, что иудеи 
в тот год ели агнца пасхального в пятницу, в день с мерти Иисуса Христа, и 
таким образом представляют затруднения к решению вопроса. 

Во-первых, такое затруднение представляется в следующем месте: «За 
шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, 
которого Он воскресил из мертвых» (Ин. 12 : 1 ) .  Это случилось, вероятно, в 
субботу (в последний день недели), потому что вшествие Иисуса Христа в 
Иерусалим в следующий за тем день совершилось, п о  преданию, в первый 
день недели (соответствующий нашему воскресенью).  Таким образом, вы· 
ходит, что Пасха иудейская была тогда в пятницу, а н е  в четверг, в который 
совершил ее Иисус Христос. Но здесь затруднение легко может быть устра· 
нено. Если евангелист в этом месте определяет время п о  общеупотребитель
ному у иудеев способу, то он совмещает в своем с ч ислении субботу - день, 
когда пришел Спаситель в Вифанию, - и четверг накануне Пасхи ,  то есть то 
самое навечерие Пасхи, когда агнец пасхальны й  был вкушаем Иисусом Хри· 
стом и Его учениками. Ибо известно, что и это навечерие Пасхи, и самый 
праздник, который начинался в следующий день, у иудеев были одинаково 
называемы Пасхою. Следовательно, выражение евангелиста Иоанна за шестъ 

дией до Пасхи равно прилагается и к четвергу, и к пятнице, и потому не дает 

• Греческое слово &6EtV означает и жертву приноситъ, и зака.яатъ. Священники заказали 
аnщев, приносимых в жертву Богу, прежде нежели были съедаемы агнцы пасхальные по 
домам. Но когда оба эти деЙСТВИJI - и жертвоприношение агнцев в храме, и вкушение агнцев 
в домах, - обозначаются одним и тем же выражением: эака.яатъ пасха.яъного агнvа, то легко 
приНJIТЬ одно за другое, тогда как они совершенно различны - и по времени, и по месту, и по 
значению своему. 
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еще основания к решительным заключениям. Упомянутое сейчас двоякое 
употребление слова пасха уничтожает другое затруднение, которое можно 
извлечь из другого места Евангелия Иоанна, где он вечер четверга не назы
вает еще Пасхою, а выражается об нем так: пред праздииком Пасхи (Ин. 13: 1 ) .  

Во-вторых, следующие два места того же Евангелия святого Иоанна, 
no своей трудности, несравненно более важные. Первое: «От Каиафы по
вели Иисуса в преторию. Было утро; и они не воiШiи в преторию, чтобы 
не оскверниться, н о  чтобы .можио бы.ло естъ пасху» (Ин. 18:28); второе: "Так 
как тогда была пятница, то иудеи (то есть первосвященники и старейши
ны), дабы н е  оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была вели
кий день, просили Пилата, чтобы перебить у них голени, и снять их» (Ин. 
19:31) .  Здесь прямо говорится, что иудеи в этот год праздновали Пасху, то 
есть ели агнца пасхального, вечером в пятницу. Чтобы устранить затруд
нение в первом из этих мест, говорит, что под пасхою, которую гонители 
Иисуса готовились есть в пятницу, разумеется не агнец пасхальный (уже 
съеденный в четверг) ,  но то мясо, которое оставалось от жертв, прине
сенных во время празднества в храме. Правда, в Священном Писании эти 
nриношения также называются пасхою; но едва ли можно согласиться, что 
первосвященники и старейшины для того, чтобы можно было есть имен
но остатки от принесенных жертв, не захотели войти в преторию из опа
сения оскверниться, если бы только самое празднование Пасхи дозволя
ло им это. Без твердых доказательства нельзя придавать такую важность 
этим остаткам от жертвоприношений, о которых мы сейчас сказали. Во 
втором месте день смерти Иисуса Христа назван nятииуею пред Пасхою 
(слич. Ин .  1 9 : 1 4 ) , то есть кануном субботы или дие.м приготовлепия 
(7tapaaкeu'f1) . Говорят, что каждая пятница называлась дн,е.м пригото8.11t'Нuя 
(7tapaaкeu'f1) по отношению к следующей субботе. Может быть, хотя мы 
нигде не находи м  на это доказательств. Но пусть было так. Все же мы не 
можем поверить, чтобы дШ!М пригото8.11t'Нuя назывался первый день празд
ника Пасхи, когда он приходилея в пятницу. Ибо первый день великого 
nраздника должен был считаться самым торжественным днем целого года. 
Но эта пятница, в приведеином месте, очевидно, стоит в тени - о ней 
уnоминается как о дш npuгomoв.IU!'Ituя, а о следующей субботе сказано: та 
суббота бЪt.ла великий денъ. Почему она была выше, торжественнее, чем дру
гие субботы? Потому что эта суббота была неделя Пасхи. Но если эта суб
бота получила свою торжественность от праздника, то первый день праз
дника, конечно, был еще торжественнее, еще важнее этой субботы. 

Разбирая указанные затруднения, некоторые писатели утверждали, что 
именно рассматриваемая пятница и была 14-й день месяца Нисана. По� 
М}'-то, думали они, первосвященники и старейшины не хотели входить в 
nреторию, чтобы можно было им есть агнца пасхального вечером. Гос-
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подь наш, говорили они, не вкушал истинного агнца пасхального, пред
писанного законом, но совершил только вечерю в память этого агнца, 
ибо Он предвидел, что вечером будет взят врагами и что поэтому Ему не
возможно будет вкушать агнца пасхального по закону. 

Защитники этого мнения, чтобы усилить свои доказательства, употреб
ляли еще аналогии. Прилично было, говорили они, Спасителю нашему, 
Первообразу прообразовательных агнцев, Которого святой апостол Па
вел называет Агнцем пасхальным, закланным от нас ( 1  Кор. 5:7), умереть 
в тот самый час, когда был закалаем прообразовательный агнец пасхаль
ный. Конечно, аналогии ничего не доказывают; но когда они так порази
тельны, как выставленные теперь, то придают некоторую силу мнениям, 
особенно, когда говорится о Пасхе, которая была богата символами. 

Кроме того, ссылаются на новейшие астрономические вычисления, по 

которым 14-е число месяца Нисана было в пятницу в 33 году нашего летос
числения, а этот год многими хронологами признается за действительный 
год смерти нашего Спасителя; тогда как по другим вычислениям 14-е чис
ло месяца Нисана рассматриваемого года приходилось в четверг. Как бы 
то ни было, мы не имеем никакого основания думать, что иудеи были хо
рошие астрономы и могли делать сложные астрономические вычисления 
с такою точностью, до какой не только тогда, но даже ныне можно достиг
нуть с большим трудом. Известно, как трудно было христианам, даже в то 
время, когда, под правленнем христианских императоров - все пособия 
науки находились в их распоряжении - определить в каждый год, по пра
вилам астрономическим, тот день, в который надлежало праздновать хри
стианскую Пасху. И мы впали бы в большие ошибки, если бы стали судить 
об астрономических сведениях иудеев по удивительной точности их юби
лейного периода, которая давала их хронологии такую степень верности, 
какой не имеет даже хронология григорианская. Юбилейный период их 
установлен был Моисеем по откровению Божию: он бьт результатом та
ких соображений, которых иудеи не знали. Они так мало упражнялись в 
астрономических знаниях, что, если верить раввинам, каждый месяц под
стерегали на горах явление новой луны для точнейшего определения сво
их праздников; этот метод часто, конечно, поставлял их сведения в зави
симость от облаков и туманов. Таким образом, астрономические вычисле
ния в рассматриваемом вопросе не могут быть приняты во внимание по 
невозможности пр ил ожить их к делу с какою-нибудь достоверностью. 

Весьма многие свидетели, и свидетели достовернейшие, отцы и учи
тели Церкви, как греческие, так и латинские, о которых мы упомянули 
выше, говорят о празднике, совершенном Иисусом Христом накануне 
Своей смерти, как о Пасхе законной, которую Он праздновал в опреде
ленное законом время и предписанным образом. И как иначе объяснить 
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столь ясные свидетельства трех евангелистов? Правда, Господь наш «Очень 
желал есть эту пасху с Своими учениками» (Лк. 22:15) потому, что хотел в 
эту вечерю установить святое таинство Евхаристии; но, говоря Своим уче
никам так просто и с такою любовию о приготовлении пасхи для Него, 
Он, конечно, разумел того пасхального агнца, который естественно nред· 
ставлялся уму апостолов, о котором Он говорил им и в прежние годы, 
которого ели они каждый год и которого есть пришло время и в этот год. 

Чтобы слова евангелиста Иоанна согласить с повествованиями про
чих евангелистов, надлежало бы, по общеизвестным строгим правилам 
герменевтики, изъяснять слова его одного словами nрочих трех; но как у 
трех прочих евангелистов не выражено определенно, в какой и.ме?tnодень 
ели пасхального агнца иудеи,  то, нимало не извращая ясного смысла их 
повествований и свидетельств почтенной древности, можно остановиться 
на изъяснении тех толкователей, которые утверждают, что Иисус Хрис· 
тое вкушал агнца пасхального со Своими учениками вечером в четверг, в 
14-й день Нисана и ,  следовательно, в узаконенное время и предписанным 
в законе образом, - что первосвященники и фарисеи ели агнца в следую
щий день, то есть в пятницу, 15  числа, и что, вероятно, большая часть 
иудеев поступила точно так же. 

Мнение это поддерживали уже многие писатели. Но как 14-й день Ни· 
сана назначен был законом Божиим для отправления пасхального торже
ства, а 15-й день для первого торжества сшиднев1W2опраздника, то естествен· 
но возникает вопрос: возможно ли, чтобы Иисус Христос вкушал агнца пас· 
хального в четверг, тогда как архиереи и фарисеи ели бы его в пятницу? 
Некоторые из древних учителей Церкви уже отвечали на этот вопрос так: 
<<Они (иудеи) ели ее на другой день и нарушили закон, чтобы только дос· 
тигнуть своего желания - умертвить Его. Не Христос преетупил время 
Пасхи, а они, на все дерзающие и поправшие многие законы; потому что 
весьма кипели гневом, и многократно покушались взять Его, но не могли. 
Теперь же, захватив Его неожиданно, они предпочли оставить пасху, что
бы только удовлетворить своему кровожадному желанию». Это побужде
ние отсрочить Пасху едва ли можно допустить во всей строгости. Архи· 
ереи и синедрион, которые весьма боялись народа, как мы видим это из 
многих мест Евангелия, не посмели бы действовать так решительно, тем 
более что только за несколько дней пред тем, когда Иуда предложил им 
nродать своего Божественного Учителя, они переменили прежде приня· 
тое ими решение - не умерщвлять Иисуса в продолжение праздника (Мф. 
26: 5, 14-15).  Евангелисты также не прошли бы таким решительным мол· 
'lанием распоряжение архиереев об отсрочке Пасхи для означенной цели. 

Есть еще предположение, что по причине многочисленности агнцев 
nасхальных, которых должно было закапать в преддверии храма, обитате-
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ли Иерусалима и собственно так называемой Иудеи ,  по заведенному обык· 
новению, ели агнца пасхального, согласно с законом, в 1 4-й день месяца 
Нисана, тогда как галилеяне и все прочие израильтяне, пришедшие из ин оп· 
леменных стран, ели его в 1 3-й день вечером. Поэтому-то Иисус Христос, 
воспитанный в Назарете и проводивший большую часть жизни Своей в 
Капернауме, вкушал пасху с Своими учениками, которые все были галиле
яне, в 13-й день Нисана, сообразуясь, таким образом ,  с установлением тех, 
которые, сидя на седалище Моисеевом, ввели это двоякое торжество. 

Гораздо более вероятно другое мнение: что четверг, в который Иисус 
Христос со Своими учениками вкушал агнца пасхального, был в 14-й день 
Нисана, следовательно, день, определенный законом, н о  что архиереи и 
верховный совет, для того, чтобы две субботы (то есть Пасха и субботний 
день недели) , в которые обе запрещалась всякая работа, н е  следовали не· 
посредственно одна за другою, перенесли праздник Пасхи с пятницы на 
седьмой день недели - на субботу, то есть с 1 5-го числ а  н а  1 6-е, и таким 
образом навечерие Пасхи, когда ели пасхального агнца, п ришлось в ПЯТ'" 
ницу - 15-го числа. Иисус Христос, исполнявший закон в о  всей точности, 
не принял никакого участия в этом нововведении. Это объяснение, ка· 
жется, очень просто устраняет все затруднения и поставляет слова еван· 
гелиста Иоанна в совершенном согласии с словам и  трех евангелистов. 
Может быть, следующие слова евангелиста Луки: <<Настал день опресно· 
ков, в который надлежало закалать пасхального агнца» (Лк. 22:7) , - зак
лючают в себе намек на самовольное нововведение н едостойных князей 
израильских. Таким образом, по этому вероятному м н ен ию, Иисус Хрис
тос вкушал агнца пасхального, предписанного законом, в четверг вечером, 
в 14-й день Нисана, в определенное время и предписанн ы м  в законе обра
:юм, в чем не позволяют нам сомневаться свидетельства трех евангелие· 
то в, взятые вместе. Может быть, и другие еще, для которых нововведение 
архиереев и старейшин было предметом соблазна, ели агнца в тот же са· 
мый вечер. Но сами архиереи и старейшины ели пасху в пятницу, 15-го 
числа, и, вероятно, большая часть иудеев поступила подобно им.  По сооб
ражению приведеиных мест Евангелия от Иоанна с тем обстоятельством, 
что князья народа проводили этот день в деятельности - и менно занима· 
лись судебным допросом, где дело шло о жизни или с мерти, также перего
ворами с язычниками, приготовлениями к распятию, которому должен 
был подвергнуться обвиненный, - по этому соображению оказывается, 
что в тот день они еще не праздновали Пасху; потому что если бы они 
праздновали первый день праздника Пасхи, то н е  стали бы заниматься 
никаким делом, тем более судом и казнью. 

Есть еще обстоятельство, которое заставляет верить, что первый день 
праздника Пасхи был перенесен иудеями на субботу. Во второй день праз-
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дника, то есть, как об этом положительно говорит Иосиф Флавий, 16-го 
числа Нисана, согласно Божественному установлению, был приносим в 
храм первый сноп ячменя. Считая от этого дня, праздник Пятидесятни
цы иудейской приходилея в пятидесятый день. По общепринятому преда
нию, этот праздник в тот год был в первый день недели (воскресенье), так 
как и воскресение Иисуса Христа из мертвых случилось в этот же день. 
Но если б ы  первый сноп ячменя принесен был в седьмой день недели 
(в субботу) , то праздник Пятидесятницы должен был бы падать тоже на 
седьмой день недели - на день субботний. Следовательно, вторым днем 
праздника в том году у иудеев была не суббота ( 1 б-е число), а первый день 
недели ( 17  -е число) ,  первым днем праздника - суббота ( 1 б-е число), а на
вечернем Пасхи - пятница ( 1 5-е число). 

Итак, Спаситель наш Иисус Христос, исполнивший весь ветхий закон 
и Свою последнюю на земле Пасху совершил законным образом и в уста
новленное время, то есть в четверг вечером - в 14-й день Нисана. Вместе 
с тем мы не сомневаемся, что Спаситель наш после того, как вкусил пасху 
в назначен ное законом время, умер на кресте в пятницу, именно в ту мину
ту, когда были закалаемы символические агнцы. 

Диакон Кудрявуев. 
«Христианское 'Чтеиие», 1867 

Первые три евангелиста, согласуясь с евангелистом Иоанном в том, что 
днем смерти Гос пода была пятница (Мф. 27: б2-б4; Мк. 15:42; Л к. 23:54; ер. 
Ин. 19:14) , не могут, по-видимому, быть согласны с ним в том, в каком от
ношении стоял этот день к законному празднику того года: был ли это день 
самого праздника или день, предшествовавший ему? По повествованиям 
первых евангелистов, дело как будто так представляется, что день смерти 
Господа был и днем самого праздника, следовательно, он был 15-е Нисана, 
а день вечера был, значит, не иной какой, как 14-е Нисана. По Евангелию 
же от Иоанна дело представляется так, что день смерти Господа - пятни
ца - не был день самого праздника, а только день предшествовавший ему, 
значит, это был день 14-е Нисана, а вечеря была, следовательно, 13-е Ни
сана. Вследствие этого три первые евангелиста, начиная говорить о та
ком времяопределении, формулируют его так: ели «В первый день опрес· 
ночный», как евангелист Матфей, или «В первый день опресноков, когда 
закалали пасхального агнца», как евангелист Марк, или просто: «nрибли
жался праздник опресноков, называемый Пасха», - как евангелист Лука. 
Последний же евангелист, начиная говорить о таком времяопределении, 
формулирует его значительно иначе. Он просто говорит, что это было 
nрежде праздника Пасхи: :rtpo Бе tfj� ioptfj� tou Пааха. Разница, конечно, 
lle какая-либо догматическая, но тем не менее она касается такого пункта. 
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который не может быть не дорог сердцу христианина и который не мо· 
жет не возбудить в нем самого сильного желания устранить такое важное 
недоумение. Вот почему ни для одного из кажущихся разногласий не было 
так много попыток к соглашению, как для этого. Но, к сожалению, мно
гие из таких попыток не только не облегчили, а скорее затруднили реше
ние вопроса. Между тем этот вопрос не будет представлять ничего осо· 
бенно трудного, если мы, руководясь преданием отцов Церкви, будем 
смотреть на повествования евангелиста Иоанна как на доnолнения к по
вествованиям других евангелистов. Вся трудность окажется только в том, 
что три первые евангелиста, не определив времени события, возбудили 
в последнем евангелисте желание определять это время возможно точ· 
нее и яснее. Вследствие этого вся разность окажется в том, что первые 
евангелисты говорили менее определенно, а последний - более. Спра· 
ведливость такого взгляда откроется тотчас, как скоро мы внимательно 
сравним хронологические указания первых евангелистов с хронологичес· 
кими указаниями последнего. Первое из указаний евангелиста Иоанна 
заключается в самом начале повествования его о вечери. Про бе tf\� i:optil� 
tof> Пaoxa. «Прежд� праздника Пасхи». Это указание хотя и не принадле
жит к числу самых точных, тем не менее оно nрямо говорит, что вечеря 
была не 14 Нисана. Не на праздник Опресноков указывает он, а на празд· 
ник Пасхи. Но так как у иудеев праздником Пасхи назывался собственно 
тот день, в вечер которого вкушаем был агнец nасхальный, то выраже
ние евангелиста «прежде праздника Пасхи>> не иное что может означать, 
как только то, что вечеря была совершена накануне, то есть 13-го числа. 

Второе хронологическое указание евангелиста Иоанна гораздо яснее, 
чем предыдущее. Во время вечери Госnодь, обличив Иуду в намерении 
предательства, говорит ему: Еже твориши, сотвори скоро. Сего же никтоже 
разуме от возлежащих, " чесом.у рече ему. Не-�&ъtи же .мн.яху, пожже 'КО8'ЧеЖе1,1 UМ.Я· 
ше Иуда, яко магалет е.му Иисус: купи еже требуем -на празд-ник ( 13: 27-29). Вы
ражение «на праздник» в сравнении с 1 стихом этой главы не иначе мож· 
но понять, как к празднику Пасхи. Следовательно, этот nоследний пред· 
полагается еще ненаступившим. Далее: если бы эти слова произнесены 
были на вечери 14 Нисана, то немыелимое дело, чтобы апостолы пришли 
к предположению о какой-либо покупке в это время даже таких предме
тов, какие раздавались бедным. Та праздни.чная ночь, в которую со верша· 
лась пасхальная вечеря, считалась временем самым священным, и счита
лось совершенно незаконным в эту принадлежавшую субботнему празд· 
ничному дню ночь совершать какую-либо покупку. Особенно немыслимо, 
чтобы отцы семейств, долженствовавшие участвовать со своими домочад
цами в пасхальной вечери, оставили свои семейства и занимались делами 
в лавках. Напротив, все зто будет очень натурально, если мы nримем, что 
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аnостолы высказанное предположение выразили в ночи с 13-го на 14 Ни
сана. В это время действительно купеческий класс в тех видах, чтобы на 
другой ден ь  пораньше окончить свою деятельность, занимался делами 
долее обыкнове н ного. 

Третье указание евангелиста на день совершения пасхальной вечери зак
лючается в указании евангелистом той причины, по которой иудеи не вош
ли в претор, находившийся в доме Пилата-язычника. Эта причина была та, 
чтобы им н е  оскверниться, но есть пасху. Здесь как под словом «пасха» 
нельзя понимать семидневную жертвенную пищу, или так называемую «ха· 
rиra», так и под осквернением нельзя понимать того обычного оскверне
ния, которое п родолжалось до конца дня. Нельзя понимать слово «пасха» в 
смысла широком потому, что здесь употреблен член: 1:0 Паоха. а по библей· 
скому словоупотреблению член употребляется только в тех местах, где го
ворится собственно об агнце пасхальном; когда же идет дело о жертвах пас· 
хальных вообще, то член опускается (Числ. 28: 19-24; Втор. 16: 1-3). Точно 
так же и под осквернением нельзя понимать того осквернения, которое 
продолжалось будто бы до конца дня и которое не имело будто бы отноше
ния к агнцу пасхальному, употребление которого начиналось уже вечером, 
относящимся к другому дню. Прежде всего очень невероятно то обстоя
тельство, чтобы иудеи, находившиеся во время жизни Спасителя в посто
янном обращении с язычниками, считали такое обращение вообще нечис· 
тым. Но если они, как сказано здесь, опасалисъ осквернения, то это не ина
че, как только пред началом той важной трапезы, которая предстояла для 
них вечером. Очевидно, только в это время они и могли опасаться таких 
ничтожных осквернений, как обращение с язычником. Ко всему этому уче
ный Моверс прибавляет, что если бы здесь разумелея не агнец пасхальный, 
а обычная хагига, то члены синедриона как занимавшиеся в тот день осуж· 
дением Иисуса не м огли по законам вкушать ее. Он ссылается далее на Тал· 
муд и говорит, что в 15 Нисана не было обязательно приносить жертву, и 
следовательно, члены синедриона не могли страшиться лишения такой 
пищи, которой, в сущности, не могло и быть. Значит, нужно необходимо 
принять, что под словом «пасха» евангелист понимал употребление агнца 
пасхального, и опасение иудеев было опасение лишения этого последнего. 

Самое ясное указание евангелиста на день совершение вечери заключа· 
ется в тех местах, где евангелист день распятия Господа называет «ПЯТНИ· 
цею» napaaкeuti tou Пааха· иудеи же, пошже nяток tk, да не останут на кресте 
1/Wieca в субботу, бе бо велик. денъ тая суббот:ы. Здесь под словом «пятница• нелЪ311 
nонимать пятницу праздника Пасхи, но пятницу пред Пасхою, в которую 
вечером должно было вкушать пасхального агнца. Такое понимание имеет 
следующие основания: 1 )  хотя слово napamcEuti употреблялось иногда дли 
обозначения дня пред субботой, но в Новом Завете везде, где только упот-
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ребляется это слово, везде употребляется для обозначения покоя, предше
ствовавшего субботнему дню. Так, нельзя понимать napacrкEUtl как день пят
ницы в том месте, где евангелист говорит, что погребавшие положили Иису
са в ближайшем гробе по причине пятницы иудейской. Точно такое же зна
чение имеет это название и у других евангелистов (Лк. 23:54; Мк. 15:42). 
2) Если бы слово ncxpcxcrкEuij означало день недели, то была бы совершенно 
излишняя приставка tou Пасrхсх; в таком случае нужно бы было прибанить 
не toi> Пасrхсх, а toi> crcxiЗ/З<Xtou или просто употребить napacrкEUtl без всякой 
при ставки. 3) Если бы событие распятия случилось 15  Нисана, в самый день 
праздника, который праздновался в том году в пятницу, то обозначение 
следовавшей за этим днем субботы никак не могло бы быть такое, какое 
евангелист ей дает. Ее никак нельзя бы было назвать великим днем. Все 
дни, находившееся между первым и последним днем п раздника, пазыва
лись малыми днями. Днем же великим назывался только первый и после
дний день праздника. Такое название встречается в самом Евангелии. Так, 
говоря о пребывании Иисуса на последнем дне праздника Кущей, еванге
лист выражается так: «В последний великий день праздника» ( Ин. 7:37). 
Следовательно, с полною уверенностью можно принять, что если еванге
лист называет субботу великим днем, то называет потому, что к обыкно
венному празднику субботы присоединился еще другой,  именно - празд
ник Пасхи: бе бо велик ден:ь тоя субботы. Значит, можно принять, что события 
распятия происходили 14 Нисана, а последняя вечеря - 13 Нисана. 

Если сопоставим с этими точными и определенными данными указания 
на день вечери трех первых евангелистов, то эти последние не только усту· 
пят первым по своей численности, но и по своей определенности. Указа· 
ния евангелистов находятся в одном только месте, где начинают они гово
рить о вечери, и притом такие, которые и сами по себе недовольно опреде
ленны, да и в других местах находят себе противоречие. Говоря о дне после
дней вечери, первые три евангелиста выражаются так: «В первый день оп· 
ресноков» (tft Бе 7tprotn t&v Щ'611rov - Мф. 26: 17) .  «В первый день опресно
ков, когда закалали пасхального агнца» (1ecxi tft 7tpro'tn ilf.L€p� 't&v Щ'611rov ОтЕ to 
Пасrхсх ёeuov - Мк. 14:12), «Настал праздник опресноков, в который должно 
было закалать пасхального агнца» ( ЧА.еЕ Бt" fJI!€pa t&v Щ'6fl(J)V, tv n ёбЕt 8uEaeat 
tO Пасrхсх Лк. 22:7). Сопоставляя эти три указания, нельзя не заметить, как 
каждый из евангелистов, сознавая недостаточность выражения своих пред· 
шественников, старался уяснить другого. Евангелист Матфей, сказав, что 
вечеря происходила в день опресноков, употребил такое выражение, кото
рое давало повод думать, что она происходила 15-го Нисана, когда начинал· 
ся собственно праздник опресноков. Вследствие этого евангелист Марк счел 
нужным отдалить это время по крайней мере на день назад и потому приба
вил: •Когда закалали пасхального агнца». Евангелист Лука заметил, что и 
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это отклонение, сделанное ближайшим его предшественником, недосrаточ
но, и потому счел нужным еще более ограничить это время и выразился 
так: «Прииде же ден ь  опресноков», то есть только приблизился еще. Таким 
образом, довольно прямо выраженное указание первого евангелиста было 
постепенно более и более обобщаемо и, так сказать, отклоняемо от того 
смысла, который мог заключаться в словах первого евангелиста. Уже из это
го постепенного уяснения достаточно можно видеть, что выражение 1tpW't1l 
не имеет в себе определенного указания на какое-либо время, но это заклю
чение может еще найти для себя поддержку в словоупотреблении. Опреде
ленное указание на  первые день недели, по изъяснению древних греческих 
толкователей, н икогда не производится чрез слово <<1tpcO't11», но всегда или 
по большей части чрез слово «�(а,,,, Так, сами первые евангелисты, когда 
говорили о первом дне недели, в который Христос воскрес, то употребили 
слово не «1tpcO'tтt», а «�(а," (Мф. 28:1 ;  Мк. 16:2; Лк. 24:1; Ин. 20:1) .  Следова
тельно, если три первые евангелиста употребили для обозначения дня ве
чери слово «1tpcO't11» ,  а не «�(а.», то, очевидно, хотели указать на время менее 
определенное. По объяснению святого Иоанна Златоуста, блаженного Фе
офилакта и Евфимия Зигабена, днем опресноков евангелисты называют 
день, предшествовавший празднику Опресноков, в который вечером иудеи 
должны бьти есть по закону пасху с опресноками. Но как иудеи, говорят 
они, имели обычай считать дни с вечера, то и день, предшествовавший это
му дню, они называли первым днем опресноков. Из всего сказанного следу
ет, что указания первых евангелистов, как указания мало определенные, 
нимало не противоречат точным указаниям евангелиста Иоанна. Такое зак
лючение можно подтвердить и другими обстоятельствами. Посылая учени
ков для приготовления комнаты, где должна быть вечеря, Господь велнт им 
сказать такому"Го: �U171Шl.Ъ глаголет: время Мое близ естъ: у тебе сотворю пасху со 
учеиики Маими (Мф. 26:18).  Такое заявление о близости времени бьvю бы 
решительно непонятно, если бы Господь хотел совершить вечерю в закон
ное для иудеев время. В этом последнем случае бьvю бы достаточно указать 
только на желание учителя совершить пасху, и тот, к кому была обращена 
речь, вполне бы понял, зачем нужна была такая комната. Есть и еще обсто
ятельство довольно замечательное. Евангелисты Марк и Лука говорят о воз
вращении с поля Симона Киринейского, которому иудеи поручили нести 
крест за Иисусом. Такое возвращение с поля, очевидно, предполагало заня
тие полевыми работами, которое было бы немыслимо, если бы день распя
тия был день праздника, исключающий всякого рода деятельность. Пред
ставленмое нами сопоставление хронологических указаний приводит к не
сомненному заключению, что разногласия между повествованиями ника
кого нет, что и первые евангелисты говорят о том же самом дне, как и еван
гелист Иоанн,  только менее определенно, чем этот последний. 
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При этом рождается только один вопрос, решение которого хотя и 
не относится прямо к нашему исследованию, но который нельзя обойти 
молчанием. Вопрос этот состоит в том, по какому же случаю Господь Иисус 
совершал пасху ранее обыкновенного? Из всех решений этого вопроса 
самое вероятное, кажется, то, какое дает ученый Гуг и которое, по его соб
ственным словам, было результатом его близкого знакомства с делом. Он 
говорит, что иудеи после плена Вавилонского, сделавшись много религи
ознее, начали обременять себя обычаями, для которых н е  было даже ука
зания в законе Моисея. Так, они не довольствовались празднованием тех 
дней, которые предписывались Моисеем, но хотели праздновать даже и 
те, которые им предшествовали. При этом он ссылается на эдикт Августа, 
где есть уже речь о днях, предшествовавших праздни кам, и на талмудичес· 
кие места. Следствием этого, говорит он, было то, что удаление кислых 
хлебов пред Пасхою, особенно в Галилее, совершалось не только в день, 
предшествовавший празднику, но даже накануне его, т о  есть в 1 3  Нисана. 
На основании такого мало-помалу образовавшегося взгляда на праздники 
и в Иерусалиме приготовление агнца пасхального н е  было безусловно 
необходимым только в четырнадцатый день. По крайней мере можно по
лагать, что это дозволено было в отношении к галилеянам, более ревно
вавшим о днях предпразднственных. К тому же такое дозволение могло 
служить большим облегчением для служащих в храме. Заклание 256 000 агн
цев в течение нескольких часов было бы слишком обременительно, если 
бы не дозволялось галилеянам более раннее употребление пасхальных аг
нцев. Очень неудивительно, что Господь воспользовался этим обычаем 
галилеян и совершил ветхозаветную пасху ранее обыкновенного, а Сам, 
как истинный Аrнец, долженствовавший заменить прообраз, пострадал 
14 Нисана, в день законного празднования Пасхи. 

Омовение ног на Тайной Вечери 
(Ин. 13: 1-17) 

Берсье. «ПравоС//,авное обозрение», 1888 

Пред праздником Пасхи, Иисус, зная, что nришел час Его nерейти от мира 
сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца 
возлюбил их. И во время вечери, когда днавол уже вложил в сердце Иуде 
Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в рукм 
Его и что Он от Бога нешел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с Себя 
верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умы· 
вальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым 
был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: «Господи, 
Тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что Я делаю те
перь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит Ему: .. не умоешь 
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ног моих вовею•. Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не будешь иметь 
части со Мною». Симон Петр говорит Ему: «Господи\ Не только ноги мои, 
но и руки к голову». Иисус говорит ему: «Омытому нужно только ноги 

умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все». Ибо знал Он предате
ля Своего, потому и сказал: не все чисты. Когда же умыл им ноги и надев 
одежду Свою, то возлегши опять сказал им: «Знаете ли, что Я сделал вам? 
Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо Я точ
но то. Итак, если Я,  Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 
умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы в вы делали то же, 
что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина 
своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блажен
ны вы, когда исполняете•• (Ин. 13: 1-17). 

<<Возлюбив Своих сущих в мире, Он возлюбил их до конца». До конца, 
то есть до последнего часа, когда становится ясным, в чем заключается 
истинный смысл жизни, когда все мнимое изглаживается и исчезает; до 
КIШЦа, то есть до м омента несказанных страданий, до момента смертной 
муки на Голгофе, на том кресте, где видел Его святой Иоанн, преклоняясь 
пред милосердие м ,  приносящим себя в жертву за спасение людей. 

Иисус хочет еще раз засвидетельствовать эту любовь к Своим учени
кам делом, воспоми нание о котором навеки запечатлеется в их памяти. 
В этом действии Он хочет дать образ той идеи, которая проникла все Его 
служение, - идеи добровольного смирения, ради которой Он отдал Себя 
человечеству. В месте с тем Он хочет показать Своим ученикам, заводя
щим споры о первом месте в грядущем Царствии, что высшее величие 
заключается в с м ирении. Вот почему Он снимает с Себя верхнюю одежду 
и, как раб, в одном хитоне берет полотенце, Сам опоясывается им и опус
кается на колена, чтобы умыть ноги Своим ученикам. 

«Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога нешел и к 
Богу отходит, встал с вечери . . .  и начал умывать ноги ученикам» ... Какое 
странное сближение! Неужели же Иисус Христос доходит до такой степе
ни смирения именно потому, что знает, что Он от Бога исходит и к Богу 
отходит? Да, так и должно быть: между этою мыслью и этим действием 
существует глубокая внутренняя связь. Чем истинно возвышеннее душа 
человека, тем более доступно ему смирение. Какое же значение имеют 
для Иисуса, стоящего на безмерной высоте, куда возвела Его воля Отца, 
все наши жалкие различия в общественном положении, наше ложное ве
личие и наши условные порядки? Какое значение в Его словах имеет наше 
тщеславие, наше мелкое соперничество, наша борьба себялюбия и гордо
сти? Какое значение имеет людское порицание или презрение в глазах 
l'oro, Кто обладает одобрением Божием? Какое значение имеют все зем
l!ые унижения для Того, Кто вкусил небесной славы? 
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О, жалкие поклонники земной славы! Познайте пред лицом коленопрек· 
лонеиного Спасителя величие унижающего себя милосердия! Воззрите на 
Него, Господа господствующих, исполняющего обязанность раба, самого 
презренного раба, ибо на Востоке самый последний из рабов умывает ноги 
возлежащих за столом. Сравните с этим зрелищем ложное величие эгоиз· 
ма, хотя бы и наиболее блестящее и прославленное, - как оно бледнеет и 
умаляется перед этим высоким самоотвержением! Вот на что захотел Иисус 
Христос указать свету, вот чего до Него не ведал древний мир, не умевший 
выразить ни на одном из своих языков слова «смирение>>.  Вспомним, кро
ме того, что, подвергаясь такому унижению, Иисус Христос возвысил че
ловечество. Без сомнения, и до Него совершались поступки, сходные с Его 
поступком; так, например, в Индии Будца - может быть, самая благородная 
и симпатичная личность языческого мира -делил лохмотья и жалкие одры 
нищих и больных. Но, рассмотревши внимательнее его действия, мы тот
час заметим, что, поступая таким образом, Будда стремился только выпол· 
нить требования крайнего аскетизма, чтобы очиститься незаслуженными 
страданиями. Какая разница между таким стремлением и чувством, вооду· 
шевлявшим Иисуса Христа! С того дня, когда в «высокой и устланной гор
нице» Христос иреклонил колена, чтобы исполнить обязанность раба, -
раб возвысился, ибо как бы низко ни ставило его людское презрение, он 
знал, что некогда Сам Спаситель был товарищем его позора и скорби. 

Изумление, произведенное этим необычайным поступком, так вели· , 
ко, что апостолы молчат как бы в оцепенении. Лишь один из них не мо- · 
жет одержать охватившего его волнения, это - Петр, человек, легко под· 
дающийся первому впечатлению. Во всех таких случаях о н  первый нару· 
шает молчание. Однажды, когда апостолы колебались ответить на вопрос 
Иисуса Христа, он первый воскликнул: «Ты - Христос, Сын Бога живо
го!» В другой раз он же сказал пред удаляющейся от Христа толпой: <<Гас· 
поди! К кому нам идти, как не к Тебе?» - и на этот раз о н  не может быть 
молчаливым зрителем смущающего его зрелища и восклицает: «Господи, 
Тебе ли умывать мои ноги?» 

Тогда Иисус отвечает ему известными словами, столько раз уже повто
рявшимися и столько раз останавливавшими ропот, готовый слететь с уст 
сомневающихся и колеблющихся. «Что Я делаю теперь, ты не знаешь, а ура· 
зумеешь после». Ты не знаешь! Да и как бы мог понять Его Петр, мечтавший 
о близости царства, готовящегося его Учителю ,  Петр, мысленно созерцав· 
ший, что Иерусалим уже покорен власти Мессии-победителя, Его враги ис· 
треблены и царство Его угверждается среди народов, Петр, сердце которо
го трепещет в ожидании, что вот-вот, через несколько дней, осуществятся 
все его грезы? Позже он поймет, позже узнает он, что есть иное Царство, 
кроме того, о котором он мечтал, иной венец, иная победа: крест покаже'l' 
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ему, к какому торжеству стремился его Учитель, и то унижение, которое 
теперь смущает его, станет в его глазах вечным напоминанием о том, что и 
ему, подобно Учителю, следуете искать в смирении свое истинное величие. 

Слова Иисуса Петру относятся также ко всем нам, и мы должны уразу

меть их. «Ты н е  знаешь теперь, что Я делаю», - так может сказать Господь 
каждому, ропщущему на постигающее его несчастие. Предначертания Бо
жии стоят выше нашего понимания; даже в самом жалком существовании 
кроются тайн ы ,  сбивающие с толку наш бедный разум. Объясните мне, на
nример, почему прерывается прекрасная и полезная жизнь, между тем как 
столько бесполезных существ остаются влачить свою жалкую жизнь в стра
дании? Объясните мне,  почему испытание часто обрушивается на самых 
благочестивых людей и, по-видимому, щадит тех, надменность которых 
оно могло б ы  с м ирить своими ударами? Объясните мне все, что кажется 
нам роковым в природе и истории! Почему, например, нежно любимый ре
бенок, окруженный попечениями благочестивых родителей, идет по пути 
зла с того самого времени, как только может располагать самим собою, и 
рано погружается в пропасть по рока, огорчая и даже сводя в могилу седи
ны старика отца? Объясните мне все несправедливости, все незаслужен
ные страдания, объясните мне, почему столько тысяч сушеств осуждены 
на рождение и жизнь среди нищеты и позора! О, мы рассуждаем об этом, 
мы одеваем эти скорби в жалкие лохмотья нашей философии, но разве это 
значит найти объяснение? Да и само Евангелие- вполне ли объясняет оно 
нам все это? 

И все-таки, склоняя голову перед неисповедимостью путей Господних, 
мы далеки от фатализма; наша покорность - не тупое и нелепое предание 
себя на волю рока без надежды и утешения. Боже мой, как, должно быть, 
ужасно склонять голову перед слепою необходимостью! «Вы здесь ровно 
ничего не поделаете», - говорят нам в обычное утешение светские люди 
и nолагают, что убедили нас такой перифразой фаталистического nрин
циnа. Мы ничего н е  можем сделать! Да разве вы не видите, что в этом-то 
именно и заключается то, что усиливает и раздражает скорбь? Сознавать 
свое бессилие, сознавать, что мир движется по пути роковой необходи
мости и что природа, сокрушая нас своими стихийными силами, не ра· 
зумнее и не ответственнее простой машины, бесстрастной ко всем слез
ным мольбам возвратить жизнь человеку, измолотому в сцеплении ее зуб
чатых колес ! Нечего сказать, хорошо утешение! О, в тысячу раз лучше 
бороться до конца и умереть с воплем гнева на устах, чем nокориться и 
жить при таком ходе вещей/ Нет, мы не фаталисты. Когда, отказываясь 
nонять свою судьбу, м ы  смиренно склоняем голову, то мы преклоняемся 
nред волей Отца. Отец говорит нам: «Что Я делаю теnерь, ты не знаешь•, -
Отец, и этого нам довольно. Что удивительного в том, что Его намере-
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ния не согласуются с нашими? Что удивительного в том, что мы не мо
жем постичь их? Разве мы обладаем взором Всевышнего или мерой Его? 
Разве солдат должен идти в битву лишь в том случае, если полководец 
разъяснит ему план сражения, или каменщик должен закладывать стену 
лишь в том случае, когда архитектор покажет ему ч ертеж п остройки? 
Разве мы, бренные существа со взором омраченным грехом, должны по
виноваться только в том случае, если видим цели пугей Предвечного? 
Нет, нам нужно смиренно преклонить голову и припомнить слова: «Что 
Я делаю, не знаешь теперь••. 

Но если мы не знаем этого сегодня, мы можем познать это завтра. «Ты 
уразумеешь после», - сказал Иисус Христос. Эти слова стали уже для нас 
истиной, подтверждаемой опытом. Сколько темных страниц нашей жиз· 
ни стали нам понятны лишь тогда, когда м ы  пробегали их по истечении 
многих лет, подобно древним иероглифическим надписям, остававшимся 
неразобранными в течение тридцати или сорока столетий и вдруг полу· 
чившим смысл, потому что было найдено одно какое-нибудь слово, дав· 
шее ключ к их разгадке! Вы жаловались на свои неудачи, н а  несбывшиеся 
надежды, на расстроенные планы, на испытания, постигавшие вас; вы об
виняли свою злую судьбу, вы упрекали, может быть, Бога, - и вот во всех 
этих испытаниях заключалось ваше благо. Этого, конечно, вам бьто дос· 
таточно, чтобы смириться и обратиться к Богу. Вы роптали на то, что Он 
преграждает вам пути, на которые с жаром бросались другие,  более счас'Г' 
ливые, и вы не ведали, что это делалось для того, чтобы направить вас на 
единственный путь, могущий вас спасти и привести ко Господу. Но теперь 
вы знаете это и вместе с Давидом можете сказать: «Я заблуждался, пока 
Ты не поразил меня, ныне же я соблюдаю слово Твое»,  теперь вместо жа· 
лобы вы творите дела милосердия, и ропот ваш перешел в благословение. 

Последнее, окончательное объяснение будет дано нам за п ределами 
этого мира. Бог оправдает некогда пути Свои, все тайное станет явным, и 
Божественная иремудрость воссияет своим чистым сиянием. Тогда мы уз· 
наем причины всех этих беспорядков, смут, несправедливостей и торже
ства зла, смущающих ныне нашу веру. Пусть ночь темна и холодна, но мы 
видим уже, что на горизонте брезжит свет. Свет! Как сладостно это слово 
тому, кого объемлют дикие призраки ночи; свет - после вековой скорби 
страдающего в мрачной борьбе человечества, свет после ночной тьмы, в 
которой тысячи поколений влачат свое жалкое и скорбное существова· 
ние, свет с его кротким сиянием и благотворным теплом, свет, открываю
щей нашему взору безграничные горизонты неба, свет, п ризывавшийся 
всеми праведниками, которых не могла удовлетворить земля, свет, к кото
рому обращали свои взоры пред смертью все провозвестники истины, 
wroт свет озарит некогда и нас своим безграничным сиянием! 



537 Великий Четверток 

Но Петр не в немлет тому, что ему говорит Учитель; всецело погло
щенный своей мыслью, он упорствует в своем намерении и восклицает: 
«Не умоешь ног моих вовеК>> .  

Все мы сказали бы то же, что и апостол Петр, увлекшись подобным 

чувством сознания своей ничтожности. Чтобы он допустил склониться 

перед собой на колени своего Учителя, - нет, это для него невозможно; и 
сердце и разум возмущаются, - он никогда не согласится на это. Но его 
ложное смирение. Истинное смирение ученика состоит nрежде всего в 
том, чтобы и сполнять волю учителя. 

«Не умоешь ног моих вовек!>> - говорит Петр, и Иисус строго отвечает 
ему: «Если не умою тебя, не будешь иметь части со Мною». Здесь мысль Учи
теля сразу возносится в более высшую сферу, как это передко можно заме
тить в Его беседах. До сих пор, умывая ноги Своим ученикам, Он хотел толь
ко дать им урок смирения; но сопротивление Петра привело Его к мысли 
об ином духовном омовении: об искуплении душ человеческих крестною 
смертью. «Если не умою тебя>> ...  Все мы должны быть омыты Иисусом Хри
стом. Вникнем в самих себя: настолько ли чиста наша жизнь, чтобы выдер
жать испытующий взор Бога живого? Можем ли мы так, как мы есть, взой
ти на небо Его и причастнем Его причаститься? Будем помнить, что спасе
ние лишь там, где царствует Божественная nравда со всеми ее nравами, где 
предлежит оправдание нашей необузданности, где Божественный Предста
витель человечества освятил Своими страд<;tниями закон праведности. Бу
дем помнить, что только в единении посредством веры со святою жертвою, 
принесенной во имя грешного человечества мы можем быть помилованы 
и очищены: «Если Я не умою тебя, не будешь иметь части со Мною••. 

Петр еще не понимает глубокого смысла этих слов, но того, что он слы
шит, довольно, чтобы по разить и устрашить его. И вот, несдержанный как 
в сопротивлении,  так и в раскаянии, он восклицает: «Не только ноги, но и 
руки, и голову». 

Кто не поймет этого вопля сердца его? Вот уже три года, как он слуша
ет слово Его, видит дела Его и разделяет мысли Его. Не иметь с Ним час
ти - эта мысль ужасает его. Да и куда пойдет он теперь, узнав Иисуса Хри
ста? Что может дать ему мир вместо того, что он нашел у Него? Отвечай
те вы, вероломные ученики, далеко отстоящие теnерь от Учителя и опус
кающиеся все ниже и ниже, как по наклонной плоскости, на конце кото
рой вам уже нельзя будет вовеки возвратиться к Нему, - отвечайте, м� 
>кет ли дать вам мир что-либо равнозначащее с тем, чем вы обладали у 
Иисуса Христа? Какой свет он может дать вам, какую радость, какое уте
IIIение, какую любовь? О, вы это прекрасно знаете и никогда об этом не 
забудете. Если кто пребывал в свете Его, если кто видел небо отверстым, 
если кто вкусил этого внутрен}Jего мира и Божественной надежды, если 
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кто познал эту ни с чем земным не сравнимую любовь, если кто проникся 
в �111е этим милосердием без малейшей примеси себялюбия, то все ос· 
та.льное покажется ему бездушным и ничтожным. Да, понятно восклица· 
ние апостола: «Господи, не только ноги, но и руки и голову>>. 

Ответ Иисуса Христа сначала трудно понять, но тому, кто проник в его 
смысл, ясно, что даже в Евангелии немного сравнительно равных ему глу· 
боко отрадных и благотворных слов. «Омытому нужно только ноги умыть, 
потому что чист весь>>. Разъясним сравнение, выраженное нашим Спаси· 
телем, и поучительный смысл его скажется сам собою. 

Когда путник, утомленный долгой дорогой, задыхающийся, палимый 
жгучим солнцем Востока и покрытый едкою пылью пустыни, заметит nри 
дороге источник чистой воды, - тогда он ускоряет шаг, прибегает на бе
рег реки, с наслаждением погружается в волны ее и выходит из них уже 
освеженным и омытым. Омытым, да, но едва он опять пустится в путь, как 

nустынная пыль снова загрязняет его ноги, и ,  придя под ожидавшую его 
кровлю, ему следует умыть их, чтобы быть вполне чистым. Это - образ, и 
заключающаяся в нем идея такова. 

Когда человек, идущий обычной мирскою стезею и сознающий, как зло 
охватывает мало-nомалу все его существо, встретит на пути своем Бога cna· 
сающего и милующего, когда он устремит на Него взор, полный веры и сми· 
реннога раскаяния, моля Его о прощении, тогда он вдруг почувствует, как в 
сердце его нисходит слово верховной милости; тогда он прощен, прощен 
вполне, тогда все проmлое его изглаживается, все обновляется, и жизнь его 
начинается вновь. Сам Иисус Христос говорит, что ему более ничего не 
нужно, то есть что его помилование стало действительно совершившимен 
фактом, не зависящим более от движений его сердца, его покаяний и слез, 
что достуn к Богу ему открыт и что отныне он может вступить с Ним в от
ношения, выражаемые чувствами сыновней доверчивости и любви. Но nро
следите за этим прощенным христианином, ощущающим в душе своей та· 

кое блаженство, какого не ведают сами ангелы, и изливающим у подножия 
креста сердце свое, переполненное признательностью, - проследите за 
ним: едва стуnит он несколько шагов по житейской дороге, как грех уже на· 
стигнет его. Да, этот ненавистный ему грех еще не раз постигнет его; да, 
земной прах еще не раз пристанет к стопам его. Он был очищен, но для него 
необходимо, чтобы то самое милосердие, которое изгладило его прошлые 
nостуnки, изо дня в день бодрствовало над ним, отпуская ему его мелкие гре
хи, колебания и слабости, от которых не свободны даже истинные христи· 
ан е; ему необходимо -употребляя сравнение Иисуса Христа, - чтобы ноги 
его, касающиеся праха земного, были ежедневно умываемы, и тогда он бу
дет чист вполне. Такова мысль, заключающаяся в словах Спасителя аnосто
лv Петру, и в Евангелии - это одна из наиболее утешительных мыслей. 
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<<И вы ЧИСТЫ» . . .  В ту м инуrу, как Иисус произносил эти слова, rлубоко 
nечальная мысль сжала сердце Ero. «И вы чисты, - говорит Он и добавля
ет, - но не все» . . .  Здесь был Иуда Искариот. 

Итак, в этот последний прощальный час задушевных излияний, в тот 
час, когда Сын Человеческий готовился в общении Своих учеников к борь
бе этой плачевной ночи, - Он должен был сносить присутствие предате
ля. Рядом с выс ш и м  проявлением величайшего милосердия проявился и 
дух зла в самой отвратительной и ненавистной форме. Здесь был Иуда. 

Из этого можно вывести следующее: часто приходится встречать хри
стиан, поколебавшихся в вере и дошедших чуть не до атеизма вследствие 
соблазнов, смут и расколов, удручающих Церковь. Если послушать их, то 
выйдет, что Бог не заботится уже о Своих предначертаниях, потому что 
дозволяет злу одерживать такие победы. «Кто возвратит нам, - восклица
ют они, - Церковь древних дней?» Церковь древних дней! Но где же ис
кать ее? Конечно, не во времена Реформации, ибо ужасная борьба и вели
кие смуты раздирали ее; и не во времена средних веков. Или, может быть, 
ее следует искать во времена апостольские? Но чтобы смотреть на Цер
ковь этого времени как на идеал Церкви по ее членам следует вычеркнуть 
все послания апостола Павла и забыть о всех расколах и соблазнах, разди
равших душу его. Может быть, надо идти еще выше? Хорошо. Вот перед 
вами Церковь в том виде, как ее основал Сам Иисус Христос, Церковь, 
состоящая из избранных и призванных Им Самим апостолов, одним сло
вом, Церковь Тайной Вечери. И что же? Среди нее был Иуда, Иуда, один 
из двенадцати . . .  И тем не менее, там был Сам Христос, и с Ним спасение 
мира и все его грядущее. По какому же праву вы отчаиваетесь в нынешней 
Церкви? По какому праву утверждаете вы, что Глава ее покинул ее? 

Там был Иуда . . .  Приходило ли вам когда-ниб}'дЬ на мысль, что Иисус Хри
стос преклонял колени пред Иудой, что Иисус Христос умывал ноги И)де? 

Перед таким ужасным зрелищем невольно помутятся мысли, и неволь
но воскликнешь: это уже слишком! слишком! О, наше мелочное сердце не
способно постигнуть всю глубину Божественного милосердия! Иисус Хрис
тос снизошел до этого: Он устремил на предателя последний взгляд, после
дний призыв немой мольбы, и Своими безгрешными руками умьш ему ноги. 

Иисус оставил нам пример. Мы призваны делать добро всем, не толь
ко тем, кто нас любит, н о  и тем, кто нас ненавидит; не только тем, кого мы 
любим по чувству симпатии ,  но и тем, кто не нравится нам, кто противен 
нам. Как тяготит нас эта обязанность, с каким отвращением мы исполня
ем ее! Идет ли дело о помощи бедным - с нас довольно заметить в них 
какую-либо порочную привычку, какую-нибудь хитрость или ложь, чтобы 
отказаться от исполнения долга. Мы не хотим даже допустить, что край
l:!яя нищета уничижает душу, что она ведет к тяжким искушениям, и мы 
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сами бы поддались им, если бы были подвергнугы такому испытанию. Нам 
нужно каких-то идеальных бедных, нищета которых не уничтожила в них 
ни величия души, ни возвышенности, ни благородства побуждений, что
бы мы пришли к ним на помощь. Вследствие нашей изнеженности нам 
претит прикоснуться к нравственным язвам, и вот м ы  безжалостно прого
няем нищих жестоким и горьким словом ,  чтобы н е  быть фарисеями, -
ибо разве это не фарисейство - дрожать от отвращения при одном при
косиовении мытарю, - будем брать пример с нашего Спасителя, склоняв
шего колено перед Иудой. 

И это был Святой и Праведный, и зло никогда не касалось души Его, 
а мы ... у всех нас есть своя тайная повесть, повесть дурных склонностей, 
вожделений и скрытых страстей. Между теми несчастными, которым мы 
должны помогать, и нами разница только в степени, а не в существе. Кроме 
того, и там мы редко сталкивались с обдуман�:�ым, черным предательством. 
Мы сами могли бы быть такими же, как они, но Бог сохранил нас от этого, 
вот и все. Иисус же был воплощением святости, а Иуда . . .  Иуда был Иуда. 

Когда же научимся мы любить? Когда же м ы  будем милосердны мило
сердием смиряющимся, всё выносящим и уповающим ?  Когда же мы, суще
ствующие лишь по милости Божией, запечатлеем в с воей памяти, что Гос
подь, Которому мы служим, умывал ноги Иуде? 

Иисус, окончив омовение ног и обратившись к Своим ученикам, сказал 
им: <<Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо 
Я точно то». Кто не чувствует Божественной власти и силы, звучащей в 
этих словах, кто не видит на них печати невыразимого никаким красноре
чием величия, тот никогда не поймет н и  что такое красота, н и  что такое 
величие! «Вы называете Меня Учителем и Господом .. .  Итак, если Я, Гос
подь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». 

Протекли года, изменились обычаи; но поучительный пример стоит 
пред нашими глазами, указывая нам, что истинное величие достигается 
сердобольным унижением ... Смирение .. .  Как легко произнести и как труд
но выполнить это слово, как трудно пренебречь суетной славой, често
любивыми мечтами, всем, что велико в глазах людей ,  н о  мало и скудно 
пред Господом, и избрать себе иной удел, может быть, даже удел отрече
ния и жертвы! Какие усилия, какая победа и как все это противоречит 
нашим обыденным рассудочным умствования м !  Да, наше воображение 
может на минуту стремиться к этому идеалу, но осуществить его, но пой
ти по этому пути и видеть в нем свое назначение и блаженство, - это чудо, 
недоступное для человеческой силы, и свершить его может только Бог. 
Господи, сверши же его! Боже Всемогущий,  осуществи этот идеал в серд
цах наших и просвети помраченные гордостью очи наши чистым и Бо
жественным сиянием смиренного милосердия !  
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Умовение ног на Востоке. 
И вы должны у.мывать ноги друг другу (Ин. 1 3: 14) 

«Воскреспое чте1/.шп, 1874 

Обыкновенную обувь древних восточных народов составляли сандалии 
- род подошв из толстой, чаще козьей, кожи, или из пальмовых листьев, 
прикреплявшихся к ступне ремнями. Делалось это для предохранения ног 
от солнечного зноя, до того раскаляющего песок, что путешествие босы
ми ногами в тех странах невозможно. Отсюда понятно, что умовение ног 
на Востоке составляет необходимость, освежающее средство. И потому 
умовение ног гостю и его спутникам считалось и считается первою обя
занностью гостеприимства. 

Обычай этот встречается еще в глубокой древности. В книге Бытия 
говорится, что Авраам, увидев около своей палатки трех путников, обра
тился к одному и з  них и сказал: Господи, аще убо обретох благодать пред Тобою, 

ne .миии раба Твоего. Да принесется вода, и омоются иоги ваши, и прохладитеся 

под древом (Быт. 1 8: 3-4) .  
Когда два ангела пришли в Содом, увидел их Лот и пригласил к себе в 

дом: Се, господие, уклоиитеся в дом раба вашего, и почийте, и омыйте иоги ваша 

(Быт. 19:2). Когда слуга Авраама, отправившийся искать невесту для Исаа
ка, стоял у колодезя, то Лаван пригласил его к себе в дом: Вниди, благосло

вепиый от Господа! И вииде человек в дом, и разседла верблюды, и даде плевы и сено 

верблюдом, и воду ум:ыти иозе его, и иоги мужем, иже бяху с ии.м (Быт. 24: 31-32). 
Припомним историю Иосифа. Когда братья привезли к нему Вениа

мина, он пригласил их, чрез своего домоправителя, обедать с собою: и вве

де человек мужи в до.м Иосифов и прииесе воду омыти иозе им (Быт. 43: 17-24). 
Несоблюдение обычая умовения ног считалось признаком презрения, не
внимания к гостю и невежества хозяина. Когда Спаситель пришел в дом 
Симона-фарисея, последний не позаботился исполнить эту обязанность 
гостеприимства. Пока Спаситель сидел в доме, вошла бедная грешница. 
«Ставши позади у ног Его и плача, она начала обливать ноги Его слезами 
и отирать волосами головы своей» (Лк. 7:38). Зная эту женщину за вели
кую грешницу, Симон удивлялся, почему Спаситель не прогонит ее от 
Себя. Спаситель отвечал ему: «Видишь ли ты сию женщину? Я пришел в 
дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал; а она слезами облила Мне ноги и 
волосами головы своей отерла» (Лк. 7:44). 

Умовение ног возлагалось обыкновенно на обязанность прислуги. Но 
Спаситель накануне Своей смерти Сам умыл ноги ученикам, чтобы пока
эать им пример смирения и всегдашней готовности исполнять самые не
значительные обязанности любви к другим. «Если Я, Господь и Учитель, 
}'Мыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Ин. 13: 14). 
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Этот древний обычай соблюдается на Востоке и доныне. Его испол
няют не только иноверцы, но и христиане, живущие там. Да и мы, живу· 
щие в другом климате, можем и должны исполнять его. Ласковое слово и 
доброе дело такое же освежительное средство для скорбящего сердца, 
какое холодная вода для ног усталого путника. 

О умовении ног апостолам 
Прп. Нил Подвижпик 

Почему Господь только ноги, а не другой какой-нибудь член омыл у учени· 
ков? Чрез это Он не ноги от нечистоты очистил, но сообщил апостолам 
Божественную силу. Поелику змею было сказано: ты будешь блюсти пяту 
человека (Быт. 3:15), то есть весь образ жизни; то Господь омьш ноги уче
ников в ознаменование очищения духовных ног. Почему Он и говорит: 
Даювамвласть мстуnати паз.миюи схорnию и ua всю силу вражию (Лк. 10:19), 
а Исаия сказал: Коль краспы иоги благовествующих мир, благовествующих блаr 

гая (Ис. 52:7) . Апостолы Христовы, прошедши весь мир, действительно 
разрушили дианольскую брань, угвердили всюду мир и благовествовали 
нам блага небесные. 

Господь касался ног апостольских, дабы укрепить земные и слабые ноги, 
имеющие пройти всю вселенную; брался великий врач за пяту, на которую 
вначале изречен бьш суд, дабы не дать господствовать яду духовного змия. 
Посему пята, укрепленная прикосновением рук Господних, попрала сатану, 
соблазнявшего вначале прародителей, и таким образом исполнилось пред· 
сказание Деворы-пророчицы: Поперет его душа мая силыш.я (Суд. 5:21) ,  и Да· 
вида, который, воспевая победную песнь, воскликнул: Падут под иогама .шr 
1.1..Wl, яко бреиие путий поглажду я (Пс. 1 7: 39, 43) . Се даю вам власть, сказал 
Господь, uacmynamu, чтобы губитель более вас не попирал и не соблазнял. 

Установление таинства Евхаристии 
<<Воскресное чтение", 1879 

Вечери существовали уже в Ветхом Завете. Это было установление того 
времени, когда Бог, верный великим обетованиям, данным праотцам, силь
ною рукою освободил народ Свой от рабства египетского. В ту достопа· 
мятную ночь, когда ангел смерти должен был пройти всю Египетскую стра· 
ну, поражая перненцев египетских, по повелению Божию, каждый отец 
семейства должен был со всеми своими членами вкушать священную ве
черю, тогда как двери домов окропляемы были кровью агнца, мясо кото
рого было вкушаемо на вечери. Ангел-истребитель обходил всякий дом, 
который был окроплен кровью агнца и в котором совершалась пасха -
прехождение Господа. Праздновавшие же уже готовы были в пугь и с жеэ-
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лами в руках ожидали призыва к выходу. То была ночь, в которую Господь 
освободил Свой пленный народ. 

С этим освобождением началась новая жизнь для израильского народа, 
nотому что теперь только о н  стал народом Божиим. Потому-то пасхальный 
месяц стал первым из всех месяцев и пасхальная ночь посвящалась ежегод
ному празднованию, и это соблюдалось с такою строгостью, что опущение 
nразднования наказывалось отлучением от народа Божия. Пасхальная ве
черя. которая предшествовала великому избавлению от рабства и через 
совершение которой народ приготовлился к великому делу Божию, долж
на была повторяться каждый год в одно и то же время, в ту же самую ночь, 
в которую совершена в первый раз, с тем лишь различием, что кровью пас
хального агнца н е  кропились двери ,  но она возливалась на алтарь Господа, 
на очистилище. При горящих светильниках, приготовленный в путь, с жез
лом в руке - так народ Божий должен был из года в год совершать пасхаль
ную вечерю и с н едать агнца, кровь коего приносилась в священное место 
очищения для очищения их душ. Это, без сомнения, была вечеря воспоми
нания, но всегдашнее и столь строгое совершение ее основывалось на том, 
что позднейшие роды получат то, что получил древний род, - плоть агнца 
и очищение кровью его. И н е  должен ли был народ, празднуя древнее осво
бождение, приготовляться к новому высшему освобождению и, совершая 
nасхальное торжество, в ночь, в которую Господь вывел некогда его из чу
жой страны ,  ожидать нового, более совершенного избавления? 

В эту-то ночь именно Господь в последний раз собрал вокруг Себя Сво
их учеников, и от этого-то торжества освобождения Израиля встал Он, 
чтобы искупить мир. Минута была самая торжественная, какую только 
можно представить. Ветхий Завет ничем не мог быть так возвеличен, как 
тем, что Господь, с ошедший с неба дать жизнь миру, еще в последние часы 
Своей земной жизни совершил священную вечерю этого завета со Свои
ми ученикам и ,  которых Он избрал из членов этого завета быть светом 
мира. Но эти часы, в которые Ветхий Завет удостоен такой чести, бЫJiи 
последние часы для него. Наступало время, когда Ветхий Завет должен 
был уступить место новому, высшему Завету, который назначен не для од
ного народа, а для всех, и н е  для известного времени, а для всех времен. 
Но как Ветхий Завет начался избавлением народа из-под чужой власти, и 
как Ветхий Завет основывался на этом избавлении, так и Новый Завет, 
назначенный для всех времен и народов, мог начаться лишь после про
славления Бога в деле несравненно высшего избавления. Он мог быть ос
нован только н а  новом избавлении, на искуплении всего человечества, от 
темной власти, которой подпало оно чрез грех. 

Час этого всеобщего и вечного искупления приближался. Искупитель 
был здесь; вестники искупления были при Нем. В последний раз праздно-
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вал Он с ними ветхозаветную вечерю, которая с воспоминанием первой 
пасхальной вечери заключала в себе в то же время обетование высшей 
Пасхи. Время обетований и томительных ожиданий п роходило, наступа
ло время исполнения. 

Здесь совершилось то, что евангелисты Матфей, Марк, Лука и апостол 
Павел описывают таким образом: ГоспоiТь Иисус Христос, в 'IЮЧ'Ь, в которую 
бы.л предан, взял хлеб, благодарил и прело.ми.л, и дал ученикам Своим, говоря: при. 
ими те и ядите: сие естъ Тело Мое, за въt дае.мое. Сие творите в Мое воспоминание. 
Так же взял Он и чашу по вечери, благодарил и дал им, говоря: приими те и пийте 
от шя вси: сия естъ Кровъ Моя нового завета, за в'Ы изливаемая во ocmaв.IU!'Itш 
грехов. Сие творите в Мое воспоминание. 

Так Господь, при совершении ветхозаветной пасхи ,  установил пасхаль
ную вечерю Нового Завета. Пасхальною жертвою Ветхого Завета был из
бранный агнец; пасхальная жертва Нового Завета, Агнец Божий в выс
шем смысле есть Христос, Сын Божий, Единородный от Отца, полный 
благодати и истины. Кровь ветхозаветной пасхальной жертвы имела про
образовательно-очищающую силу; она прикрывала п рообразовательно 
грехи народа; Кровь новозаветной жертвы не прообразовательно, а на 
самом деле есть Кровь очищения для всего мира. Жертва новозаветная 
одна должна была совершить то, на что все другие жертвы,  от начала мира 
совершавшиеся, только предуказывали; она должна б ыть жертвою всех 
жертв, жертвою в высочайшем, несравненном с другим и  жертвами смыс· 
ле, которые она уничтожала, потому что бьша их исполнением, истиною. 
А так как только истинною жертвою производится истинное очищение 
грехов, истинное искупление, - то только на этой жертве, на Крови Хри· 
ста мог основываться новый, всеобъемлющий, вечный завет благодати. 
В этом смысле Господь сказал: Сие естъ Тело Мое, за в'Ы дае.м.ое, и сия 'Чаша естъ 
иовый завет Моею Кровию, за вы изливаемою во остав.ле'Ние грехов. 

Все слова Господа имеют для нас непреходящее значение; но нет слов 
драгоценнее этих. Насколько в ту минуту могли понимать их ученики Гос· 
пода, мы не знаем; но с тех пор, как слова эти исполнились, они стали дра· 
rоценным сокровищем для всего христианского общества; ибо они служат 
всегдашним свидетельством, что глубочайшее уничижение Сына Божия зак· 
лючало в себе высочайшую славу и что смертЬ Его есть жизнь всего мира. 

Однако Господь не ограничился тем, что так торжественно возвестил 
Свою смерть и открыл ее благодатное значение Своим ученикам. Препо
давая хлеб и чашу, Он установил навсегда священную вечерю для Своего 
общества: Сие творите в Мое воспомииание, - прибавил Он. Что совершено 
в пасхальную ночь, то совершено не в воспоминан�е Его, потому что Он · 
Сам лично находился пред учениками; это бьшо только установлением той 
вечери, которую должно бьшо совершать общество верующих, когда жер- ·, 
тва будет принесена и Кровь Нового Завета будет п ролита. 
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Вечеря Нового Завета, совершенная в пасхальную ночь Спасителем, 
как и ветхозаветная вечеря, есть жертвенная вечеря. Когда израильтя
нин со своими домашними вкушал пасхального агнца, он принимал пас
хальную жертву и через это делалея участником в благословении этой жер
твы; и когда христиани н  вкушает Тело и Кровь Господа в священной евха
ристической вечере, он делается причастником жертвы голгофекой с ее 
благословенными плодами. В первую пасхальную ветхозаветную ночь две
ри домов окроплялись кровью агнца, и ангел смерти, истреблявший пер
венцен египетских, щадил эти дома, проходя мимо. Точно так же обще
ство новозаветное должно постепенно вкушать Тело и Кровь истинного 
Агнца Христа, чтобы избежать суда Божия, имеющего совершиться над 
грешным миром. Пренебрежение ветхозаветною пасхою принесло бы 
смерть, - не тем л и  большее пренебрежение пасхою новозаветною долж
но принести наказани е  и смерть? 

Но древняя пасхальная вечеря приурочена была к известному време
ни - что показывал о ее несовершенство и временное значение. Древняя 
пасхальная вечеря могла быть совершаема только в пасхальную ночь. Ве
черя Нового Завета, святая Евхаристия, может быть совершаема во вся
кое время новозаветным обществом. 

Чудесна вечеря, в которой Господь дает нам в пищу Тело Свое, распятое 
за нас, и Кровь Свою, пролитую на кресте, но не менее чудесно и таинствен
но явление Сына Божия во плоти и уничижение Того, Кто есть вечный об
раз Божий и сияние славы Его, и уничижение до смерти крестной. Вся об
ласть, до которой возвышает нас вера в Сына Божия, есть область чуда, и, 
без сомнения, Тот, Кто Себя Самого принес в жертву за нас и пролил Кровь 
Свою за наши грехи, может, если такова воля Его, питать нас Своею Плотню 
и напаять Своею Кровию. А что такова Его воля - в этом мы не можем со
мневаться, ибо имеем на это повеление Его: Сие творите в Мое восnамииание. 

О таинстве причащения 
О непостижимости таинства Тела 

и Крови Христоной и о благотворных 
действиях оного в верующих 

Свт. Филарет, митр. МОС1Сове7еuй. 
Из Сл.ова ua nа.м.ять святителя Алексия 

Сие есть, глаголет Господь, Тело Мое, еже за вы .JЮ.Мuмое. Си.я есть Кровъ Мая, 
яже за вы и за миогия uзливаемая, Как пшеница страждет в жерновах, и под 
рукою хлебоделателя ,  и в разжженной пещи, да будет хлеб, укрепляющий 
сердце человека; как кровь грозда страждет в угеснении точила, да будет 
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вино, веселящее сердце человека; так благоволил воплощенный Сын Бо
жий предать Тело Свое на разнообразные страдания елеонские, иеруса
лимские и голгофские, допустил многострадально источить Кровь Свою 
в предкрестных и крестных мучениях, дабы в них уготовать нам пищу и 
питие жизни и врачевания, бессмертия и блаженства. 

Таинство Тела и Крови Христовы так дивно и непостижимо, что бого
мудрые отцы наши, как бы опасаясь за простоту и твердость нашей веры, 
желают, как бы некими подпорами, подкрепить ее своим и  богамудрыми рас
суждениями. «Пожже, - рассуждает святой Иоанн Дамаскин, - Адам сей (то 
естъ втор(Jй, Адам Иисус Христос) духовен, естъ: подобаше и рождтию быти духов
мм у, и пищи таковой же: обаче, поелику сугуби и сложии ес.мы, то подобает и рож
деиию быти сугубому и пищи сложиой. Сего ради рождтие убо иа.м водою и духом, 
то естъ святым крещеиие.м, дадеся: пища же естъ самый хлеб животиъtй, Господь 
наш Иисус Христос, с жбесе сшедый. И далее, како будет Mue сие, глаголет Святая 
Дева, попеже .мужа ж таю? И отвеща ей Гавриил Архаигел: Дух Святъtй иайдет 
на Тя и сша Выш'Н.Яго осеиит Тя. И ты такожде вопрошаеши иыие: 'lсако хлеб бъюа
ет Тело Христово, и вим и вода Кровъ Христова? И аз же Тебе глаголю: Дух Свя
тый сиисходит и сия творит паче слова и разума». Подобно и святой Иоанн 
Златоуст увещевает: «Да повииуе.мся во всем Богу и иичтоже вопреки да маг().IIR,М, 
аще и сопротивна быти видится иаши.м помъtслом и зреиием глаголемое; uo да бу
дет и по.мъи:ла и зреиия пашего истиииейшее Его слово. Тако и в таииствах да тв(} 
ри.м, ж ua предлежащая тикмо взирающе, uo глаголы Его содержаще, слово бо Его 
иепогрешителъио, чувство же паше удобь прелъщаемо естъ: слово же Его иикогдаже 
'1.1.3.МеНЯетСЯ, чувство же паше часто соблазuяется. Егда убо Слово рече: сие естъ Тело 
Мое- и да повииуе.мся, и да веруем, и .мъtс.лен,uъt.Ми та да зрим очима. Ничтоже бо 
чувствеиио предаде иа.м Христос, uo чувствтиъLМи убо вещми, вся же мъtс.леииая». 

Поелику назначение настоящей нашей жизни таково, что мы долж· 
ны, как изъяснился апостол, верою ходитъ, а ue видеиие.м (2 Кор. 5:7); то и 

благодатные дары, подаваемые нам в приобщении трапезы Господней, 
благодатное питание, врачевание, укрепление, просвещение, отражение 
зла, нетление, также наиболее верою постигаются и упованием объем· 
лютея, превыше видения и ощущения, хотя, впрочем ,  п о  мере веры, по 
мере потребности, по мере внимания, достоинства, чистоты, и в ощуще
нии опытном и в явственном действии познаются многими многообраз· 
но. По многоразличной силе Божественной пищи и пития, по многораз· 
личной премудрости и благости Божественного Питателя ощутительный 
плод вкушения трапезы Господней является верующим то неизреченною 
радостью в сердце, то сладкою тишиною в душе, то светлостью в уме, то 
глубоким миром в совести, то утишением обуревавших искушений, то 
nрекращением страданий душевных и телесных, а иногда и совершенным 
исцелением, то живейшим ощущением любви к Гос поду, или умножением 
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ревности силы к духовным подвигам и добродетелям. Но каковы бы ни 
были наши собственные в сей тайне опыты, скажу паки со святым Иоан
ном Златоустом: <<Да будет и помысла и зptrnuя н.ашего истиюийшее слово Гос

пода нашего>>, После того как Он рек: ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровъ во 
Mne nребывает и Аз в ш.м.: ядый Мою Плоть и nияй Мою Кровъ и.мат живот 
вечн:ый (Ин. 6: 56, 54) ;  как дерзнем мы, хотя и недостойные причастники 
Его Плоти и Крови, - как дерзнем отрицать то, что Он в нас и мы в Нем и 
что мы в Нем имеем живот вечный, если только сами не удалимся от Него, 
если только сами н е  повергнем себя паки в смерть греховную? 

Одно и з  приятнейших удостоверений как о необходимости для нас, 
так и о спасительной благотворности трапезы Господней, имеем мы в том, 
как сильно желал ее Сам Господь наш. Ибо что значат слова Его к апосто
лам: желанием возжелех сию пасху ясти с вами? Ветхозаветной ли пасхи так 
сильно желает Он? Но она до сих пор была обыкновенна, как совершае
мая ежегодно;  а отныне должна совершенно прекратиться, когда прооб

разование должно уступить место пришедшей истине. Итак, нет сомне
ния, что Он пламенно желает Пасхи новозаветной, - той Пасхи, в кото
рой Сам Себя приносит в жертву, Сам Себя предлагает в пищу. Желапие.м, 
говорит, возжелех сию пасху ясти с вами, nрежде даже ш npuu.мy .мук, после 
прообразовательно й  истинную, не только осязаемую, но и созерцаемую, 
не только вещественную, но духовную и Божественную, не только заклан
ную, но живую и ж ивотворящую, начинаемую прежде мук. дабы она была 
всегдашнею свидетельницею предуведения и свободного принятия мук, 
но уже заключающую в себе спасительное действие креста, для всех вре
мен, как свойственно действовать вечному началу. Желан.ш.м любви и ми
лосердия возжелех сию пасху ясти с вами; потому что в ней запечатлевается 
вся Моя к вам любовь и вся наша истинная жизнь и блаженство. 

Господь предложил нам Тело Свое 
для питания всегдашнего и постоянного 

Свт. Филарет, .митр. Московский. 
Из Слова по освящtтии храма Преображен.ия Госnодм, что на орд-ын.u 

Прии.мите, ядите (Мк. 14:22). Не довольно ли было бы сказать: вкусите, дабы 
можно было разуметь, что довольно вкусить от трапезы Господней хотя 
бы однажды или причащаться ее иногда, при особенной нужде, подобно 
тому, как употребляют врачевство; ибо трапеза сия и действительно зак· 
лючает в себе могущественное врачевство для душ и телес, и могущество 
его как Божественное, так велико, что аще кто снесть от хлеба сего и еди· 
1южды, сего может быть достаточно, да жив будет во веки (Ин. 6:58). Но 
lieт! Господь предложил нам Тело Свое не для единократного или нечас-
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того и случайного уnотребления как врачевство, но для питания посто
янного и всегдашнего: ядите. Если бы Тело Христово предложено было 
нам только как врачевство - и тогда надлежало бы нам самим оросить 
позволения уnотреблять врачевство сие чаще, подобно как часты наши 
немощи, особенно душевные. Но когда Господь даровал нам оное как на· 
сущный хлеб, по слову Его: Хлеб, егоже Аз дам, Плотъ Моя естъ (Ин. 6:51); то 
чрез сие самое не только позволил, но и повелел, чтобы мы часто nристу· 
nали к Его трапезе. Мы не оставляем себя надолго без хлеба обыкновен· 
ного, зная, что иначе ослабевают наши силы и жизнь телесная nродол· 
жаться не может: как же не боимся мы надолго оставлять себя без хлеба 
животного, небесного, Божественного? 

Почему Господь к словам пийте от нея 
присовокупил слово вси 

Свт. Филарет, .митр. Московский. 
Из Слова при освящении храма Преображения Господм, что ua Qрдъt'Н:ке 

Пийте от 'Н1!.Я вси (Мф. 26). Не пропустим без внимания малого слова вси; ибо 
в каждой черте слова Божия скрывается свет, в каждом звуке премудрость. 
Господь не сказал о таинственном хлебе: Приим,ите, ядите вси: и праведно, 
ибо некоторые не могут ясти, например младенцы. Но о таинственной чаше 
сказал: Пийте от 'Н1!.Я вси, и таким образом устранил всякое исключение, ра· 
зумеется для пребывающих в вере и единении церковном. Примечайте же, 
как отступают от точности заповеди Господней те, которые не допускают 
до Святых Таин младенцев и малолетних до известного возраста; и как, на· 
против, верна слову Господню Православная Церковь, когда она и младен· 
цам подает святую чашу, да пиют от 1Ш вси, даже и те, которые могут только 
пити, не имея крепости, чтобы ясти. Еще больше достойно примечания, 
как Господь при первом прелодаянии святой чаши в то же время обличает 
ее отъятие у народа, - нововведение поздних веков. Не знаю, чему здесь 
больше дивиться, многоразличной ли иремудрости слова Божия или дерзо
сти мудрования человеческого против ясного слова Божия. Господь видит. 
что подаваемую Им чашу жизни самочинке захочет похитить у меньших 
братий Его; и предварительно поставляет преграду против сей дерзости 
определительным повелением: Пийте от иея вси. Но самочинке не внемлет; 
нет, не все, говорит оно, просталюдины не должны причащаться от чаши. 
Благословим Бога, что мы принадлежим к Православной Церкви, которая 
не причастна сему самопроизвольному мудрствованию, н о  с верным послу
шанием слову Христову всем вам предлагает святую чашу: Пийте от иея вси. 
Но чем более уrешаюсь я верностью, с которою возлюбленная матерь нania 
Святая Церковь соблюдает законоположительное слово Господа своего, тем 
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с большею заботою смотрю на неточиость и недеятельность, с которою то 
же слово Господне приемлют многие чада Церкви. Тайная вечеря и здесь та 
же, как в сионской горнице; тот же Господь и ныне учреждает ее; вы слыши
те собственное слово Его чрез уста священнодействующего: Пийте от нея 
вси, - вскоре после сего священные врата отверзаются, является служитель 
таинства, чтобы пригласить вас к исполнению повеления Христова: пийте 
от нея вси; он зовет вас: со страхом Божиим и верою приступите. Но вы присту
nаете ли все? Долготерпелив Господь! - часто ни один. Не смущайтесь мно
го; не укоряя сие говорю; знаю, что в вас это не дерзость самочиния, но 
недостаток дерзновения в вере; что вы поступаете по обычаю, от предков 
nринятому, веками распространенному; но будьте беспристрастны; сличи
те ваш обычай с заповедью Христовой; не можете не прианать, что обычай 
мог бы точнее следовать заповеди; что можно бы вам деятельнее исполнять 
слово Христово. В начальные века христианства хождение в воскресные и 
nраздничные дни в церковь и приобщение Святых Таин составляло для вер
ных одну почти нераздельную обязанность, так что есть церковные nрави
ла, которые осуждают ходящего в 'l,!,ejжOffЬ и исходящего в01t без святаго nрu1Шщ� 
нuя (Апост. прав. 9; Антиох. Соб. прав. 2). Вот обычай, очевидно, более со
вершенный, нежели нынешний! Что же касается до тех, которые ниже один 
раз в rод приступают к траnезе Господней или совсем чуждаются ее - суд их 

наnисан в Евангелии: аще ж сжсте Il.twmи Съта Человеческаго, uи nueme Крови 
Его, живота ж имате в себе (Ин. 6:53). 

Не промолчим того, что говорят обыкновенно в свое оnравдание ред
ко nриступающие к Святым Тайнам: «Мы недостойны; мы не готовы». 
Мысль сия и ногда подлинно происходит от смирения, и тогда она, ко
нечно, не вредит союзу душ со Христом, подобно как сему не nовредило 
смиренное чуждение Петрово: Изъtди от меж, яко муж грешен есмь, Господи 
(Лк. 5:8). Н о  надлежит осматриваться, чтобы под благовидным покровом 
имени смирения н е  притаилась наша холодность к вере и нерадение о 
исправлении жизни. Ты не готов: не ленись, nриготовься. Ты не достоин: 
не достоин и н и  один человек обращения со Всесвятым, потому что ни 
один не безгрешен, но как всякому, так и тебе предоставлено веровать, 
каяться, исправляться, быть прощепу и уnовать на благодать Сnасителя 
грешников и Взыскателя погибших. Ты говоришь, что недостоин: наnрас
но ты приемлешь на себя чужую должность; удостоить или не удостоить 
тебя таинства есть долг тайнодействователя, а не причастника. Ты не 
достоин: согласимся, что это правда. Что же далее? Неужели ты хочешь и 
оставаться недостойным? Если ты беспечно оставляешь себя недостой
ным общения со Христом на земле - не подвергаешь ли ты себя явной 
опасности остаться недостойным общения с Ним на небеси? Но если ты 
страшишься сего недостоинства и хочешь от него избавиться, то изба-
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вишься ли, удаляя себя от Христа, от Его благодати, от Его силы, от Его 
жизни? Не лучше ли, посильно исправляя свое недостоинство, прибегать 
ко Христу в таинстве, чтобы принимать от Него помощь и силу к более 
совершенному исправлению и преуспеянию в благоугождении Богу? 

Из Слова прп. Нила Синайского на 
евангельское изречение: иже и.мать влагалище, 

да воз.мет, такожде и .мех: а иже не и.мать, 
да продаст pu3J свою и купит нож (Лк. 22:36) 

Творения свв. оm?&ов, т. 31 

Предлагаемое изречение с первого взгляда заключает в себе, кажется, 
большое противоречие и противно прочим наставлениям Господа; но в 
смысле возвышенном оно как представляет полезное для поучаемых, так 
и показывает благопопечительность Поучающего, а и менно, что настав· 
ления свои душевным возрастам, для преспеяния и усавершения по мере 
возрастания, делает Он сообразными с каждым состоянием. Ибо почему 
повелевает теперь взять нож тем, которые научены уже подставлять ла· 
ниту ударяющим? Почему велит продать ризу и купить нож тем, которые, 
по принятии ими заповеди не иметь двух одежд, и действительно имели у 
себя одну, бывшую на них, ризу? Должно приискать решение, сообразное 
тому и другому повелению, и показать, что прямо следует из обеих запове
дей, а именно, что новоначальным прилична первая заповедь, а совершен· 
ным - вторая. Ибо, если и непристойно иметь обнаженное тело в смысле 
буквальном, то в смысле созерцательном не только сие благоприлично, 
но и крайне полезно. Поэтому, кто защищает буквальный смысл сего из· 
речения, тот может представляющееся в нем затруднение устранить так: 
апостолам, приступающим еще к Богочестию, Господь заповедал нестя· 
жательность, желая, чтобы занимались они только изучением Божествен· 
ных уроков, но и зная, что для несовершенных только опасно приобрете
ние имущества, преуспевшим и нетерпящим уже вреда от имущества по

зволяет небоязненно пользоваться имением, так как они не пристраст
ны уже к деньгам, подобно многим другим, и не преодолеваются прелес· 
тью сребролюбия, и говорит: Егда послах вы без влагалища и без .меха, еда 
чесоголишен.и бысте? А теперь говорю вам: Иже и.матъ влагалище, да возмет, 
тахожде и .мех (Лк. 22:35). Ибо в начале должно им было, не нося ничего 
при себе, изведать на опыте силу Учителя, которая и м  каждый день без 
их забот подавала потребное для тела, и даже не это одно, но и сказанное 
нами незадолго прежде, чтобы, деятельно обучившись нестяжательнос· 
ти, приобрели неизменяемый к ней навык, постепенно преуспевая в бес· 
пристрастии к себе самим; потому что сребролюбие погубило многих; оно 
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низринуло в п ропасть п редательства и Иуду, который привык к деньгам, 
по nричине вверенного ему для служения верным хо8'ЧеЖ-ца (Ин. 1 2:6). 

Но н е  знаю уже, чем защитится отстаивавший буквальный смысл в сло
вах xmo имеет nож, да возмет, а xmo ш имеет, да продаст ризу и xynum мж; 
когда Господь везде требует, чтобы ученики Его были мирны и кротки. 
Посему посмотрим, каким образом это повеление, хотя оно относитель
но к телу и в смысле буквальном невозможно, в духовном смысле возмож
но и полезно. П риближаясь уже к страданию и готовясь войти на крест, 
как по злоумышлению иудеев, так и по собственному изволению ради спа
сительного домостроительства, говорит сие ученикам Госnодь, приготов
ляя к борьбе с противящимися истине, но не к борьбе, по маловажным 
предлогам предприемлемой, где расположением борющихся управляет раз
дражение, а к с остязанию в подвиге, который внушен Богом по пламен
ной ревности к богочестию. Ибо Господь видел уже, что бесстыдные иудеи 
с неистовством восстают против Божественного учения и спешат поло
жить конец спасительной про поведи, а потому, восставляя учеников Сво
их на сей подвиг с иудеями, повелевает им отложить nрежнюю кротость, 
вооружась же сильным словом идти на обличение nокушающихся низло
жить истину. Хотя христианину прежде всего потребно необходимое оде
яние, приличное имени его звания, nотому что не менее одежды украша
ют христианина степенная безмятежность духа и нрав скромный; однако 
во время борьбы с противниками потребно ему и оружие слова. Посему, 
говорит Господь, в то время, когда nосылал Я вас учителями к Израилю, 
хорошо вы делали,  в ыказывая мирное состояние духа и таким nоведением 
привпекая непокорных к послушанию, кротостью доводя их до благопо
корности; потому что для убеждения действительнее сильного слова пра
вая жизнь, в себе самой представляющая знающему оную убедительный 
nовод признать себя посрамленным. Но поелику по Моем Вознесении вра
ги истины нападут на нее, то каждый из имеющих попечение о нравствен
ном благоустройстве да отложит тщание о сgблюдении мира, и да угото
вится к состязанию; ибо нет никакой песообразности для важнейшего ос
тавить на время менее важное и, отложив кротость, сделаться воителем. 

Почему продавший р изу непременно покупает нож, и первой не унич
тожая, и приобретая последний? Да и какой покупает он нож? Тот, о кото
ром говорит Христос: Не nриидох вовре11J,и мир, uo .llte'Ч (Мф. 10:34), мечом 
называя слово проповеди. Ибо как нож разделяет сросшееся и связанное 
тело разделяет на части, так слово проповеди, вносимое в дом, во всяком 
из них, соединенных на зло неверием, отсекало друг от друга, отделяя сына 
от отца, дочь от матери, невестку от свекрови; рассекая самую природу, 
nоказывала цель Господня повеления, а именно, что для великой пользы 
11 во благо людям повелел Он апостолам взять нож. 
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Посему Петр немедленно отвечает, говоря, что два у них ножа, о кото
рых Господь сказал, что их достаточно для предлежащего подвига. Ножи 
же сии, как говорит апостол, суть обличение противополагаемого и утеше
ние верующих. Ибо в послании к Титу так вручает их учителям ,  говоря: Да 
си.ле'Н будет и утешати во здравом учении и противящихся обличати (Тит. 1:9). 
Чем и разделяет слово на два вида; ибо иной вид - слово учения к верным, 
и иной - слово истины к врагам; и одно есть обличение лжи, а другое -
подтверждение истины. А что мечом называет слово, это явно для всяко
го; так как на памяти у каждого часто повторяемое изречение Писания: 
Живо слово Божш и действеюю, и ocmpeйUU! веяхого .меча обоюду остра (Евр. 4: 12). 

Толкование св. Василия Великого 
на 36 стих 22-й гл. Ев ангелия от Луки 

Твореиия свв. отцов. Тв. Васшия Вели'Кого 

Почему Господь иногда запрещает носить с собою в дороге влагалище и nujry 
(Лк. 10:4) , а иногда говорит: Но nъtne, иже иматъ влагалище, да возм,ет, mа'КОЖ· 
де и .мех (1it1Pav), а иже ne 'U.Маmъ, да продаст ризу свою и купит nож (Лк. 22:36)? 

Сие объясняет Сам Господь, говоря: Подобает, да схоnчается о Mne, еже и 

со безза'КОН'Н'Ь/.МU в.менися (ст. 37). Ибо тотчас по исполнении п ророчества о 
ноже говорит Петру: Веи бо, приявшии nож, nоже.м погибnут (Мф. 26:52). 
Посему слова: no nъtne, иже иматъ влагалище, да возмет, или: возьмет (ибо и 
так читается во многих списках) , то есть не п овеление ,  а п ророчество 
предрекающего Господа, что апостолы, забыв Господни дары и закон, ос· 
мелятся взяться и за мечи. А что Писание часто повелительный образ речи 
употребляет вместо пророчественного, сие видно и из других мест, како
во, например, следующее: Да будут сътове его сиры (Пс. 1 08:9) ,  и: диавол да 
стаnет одесnую его (ст. 6) и другие подобные места. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К 26-й ГЛ . ЕВАНГFJIИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАР АЛЛЕЛЬНЫМ 

Святоотеческие толкования 
1 )  Св. Григорий БогоСJW8. Для чего Пасха новозаветная совершена Иисусом Христом 

в горнице? 
2) Ст. 29. Изъяснение блаж. Иерtш'II.Ма. 

Новейшие толхования 
3) Ветхозаветный праздник Пасхи. «Воскресное чтение .. , 1 825. 
4) Пасха. Библ. пол. ел. «Воскресное чтение•, 1 877. 
5) Последняя вечери Господа (Мф. 26: 21-25; Ин. 13: 21-24). «Христианское чте

ние•, 1823. 
б) Д. Хsмьат. Последнии пасхальная вечери Иисуса Христа и день Его смерти. 

•Христианское чтение•, 1875, 1877, 1878. 
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7) Архим. Виталий ( Гречулевич ). Последняя пасхальная вечеря Иисуса Христа и день 
Его смерти. «СтранниК>• ,  1876. 

8) В. Рождествепский. Вместо введения кученой полемике. «Церковный вестник•, 1877. 
9) А. Виталий. Ответ на ученую полемику по вопросу о последней пасхальной ве

чери Иисуса Христа и дне Его смерти. Разбор статей «Церковного вестника» под заг
лавием: Вместо введения к ученой полемике. «Странник», 1877. 

10) А. Некрасов. По поводу предложенной профессором Д.А. Хвольсоном поправ
ки в чтении 1 7  стиха 26 гл. Ев. от Мф. « Православный собеседник•, 1878. 

1 1 )  Прот. Горский. Совершил ли Господь Иисус Христос пасху иудейскую на после
дней вечери Своей с учениками? Прибавление к «Творениям свв. отцов» 1853. 

12) Свящ. М. Богданов. Вкушал ли Иисус Христос ветхозаветную пасху на после
дней вечери с учениками. <<Руководство для сельского пастыря», 1861. 

13) О времени празднования Пасхи. Там же. 1872. 
14) Д. И. Прозоровский. К вопросу о времени совершения Иисусом Христом после

дней пасхальной вечери. «Странник», 1881. 
15) Решение вопроса о времени празднования Пасхи в «Энциклопедии Герцога» . • чтения в Обществе любителей духовного просвещения», 1878 (отд. Библиограф.). 
16) Молчанов. Пасхальные споры, «Православное обозрение», 1880. 
17) <<Messe and Pascho Bickel». М., 1872 {о пасхальной вечери Иисуса Христа). 

Отзыв в «Трудах Киевской духовной академии», 1872. 
18) Евангельское сказание о дне тайной вечери и смерти Иисуса Христа. Прими-

рение разностей. См. книгу en. Михаuл.а «О Евангелиях и евангельской истории». 
19) О том же в кн. Буткевича «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». 
20) А. Алексеев. О б  обрядах еврейской Пасхи. «Домашняя беседа••, 1875. 
21) Ст. 25. Равви. Библ. пол. ел. «Воскресное чтение», 1877. 
22) Ст. 27. Свт. Филарет, .митр. Московский. О таинстве причащения. 
23) Ст. 27-28. Арсений, .митр. Киевский. Против учения Римеко-католической церк

ви о причащении мирян под одним видом хлеба. 
24) Л к. 22:32. И тъt 'Нl!'Когда обращся утверди братию твою. «Воскресное чтение», 1823. 
25) Ин. 1 3: 1-17. Иисус Христос умывает ноги ученикам Своим и учреждает таин

ство Тела и Крови Своей. (Уничиженное состояние Иисуса Христа от рождения Его 
до крестных страданий).  «Воскресное чтение», 1811.  

26) Apxuen. Никанор. О значении Пасхи ветхозаветной и новозаветной. Поуч. и 
бес., т. 3. О событиях Тайной вечери, т. 4. 

27) Ин. 1 3:5. Арсений, .митр. Киевский. О смирении. 
28) Его же. Об умовении ног и послушании ап. Петра. 

О последней беседе Иисуса Христа 
с учениками пред Его страданием 

(Ин. 13: 14-17; 31-38) 
Иннакеитий, apxuen. Херстижий. «ВОС1Сресное чтение», 1801 

Последняя беседа Иисуса Христа с учениками, сохраненная для нас свя
тым Иоанном, составляет драгоценнейтую часть сказаний евангельских, 
обнаруживая пред нами душу и сердце Господа Иисуса в такие решитель-
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ные минуты, с таких важных сторон, в таком иреизбытке Божественного 
света. Здесь из собственных уст Его мы слышим тайну Его лица и служе· 
ния, символ Его учения и обетований, великое начало величайшей Его 
деятельности; видим, откуда Он и для чего пришел, куда и для чего отшел, 
что намерен соделать из людей, каким образом соединить небо с землею, 
восставить все падшее, облаженствовать всех сынов Адамовых. Первее же 
и паче всего видим здесь, слышим, осязаем духом иревосходящую разум 
любовь Христову, которая распространяется до того, что видимо объем· 
лет небо и землю, время и вечность. 

Какое неподражаемое величие в минуты самые горестные! Когда са· 
мый добродетельный мудрец сказал бы с горестью: я предан теперь; мне 
должно умереть, - Иисус восклицает: Ныие проелавися Оыи Человеческий! 
Слушая Его утешения ученикам, можно подумать, что завтра ожидает его 
не крест, а престол, что на другой день предстоят мучения не Ему, а скорб
ным ученикам. 

Откуда такое святое мужество? Оттого, что князь мира ие имеет в Нем 
иичего, ему принадлежащего (Ин. 14:30) , и что мир совершенно побежден 
(Ин. 16:33); оттого, что Он всегда угодное пред Отцом творил и посему не 
один, а Отец всегда с Ним (Ин. 16:32); оттого, что Он власть имеет душу Свою 
положить и паки приять, и если полагает ее теперь, то о Себе, по Своей воле 
(Ин. 10:18); оттого, наконец, что говорящий таким образом есть Тот, KmoUМR.!! 
славу у Отца, прежде мир ш быстъ (Ин. 17:5), - есть Слово, бывшее иC?\ouuy 
Бога, Коим все сотворено, и без Него ии'Чтоже быстъ, еже быстъ (Ин. 1: 1-4). 

И у Сына Человеческого обрелось бы столько чистой любви к ближ· 
ним, чтобы для спасения их претерпеть смерть. Моисей давно уже подал 
пример к такому самопожертвованию (Исх. 32:32) ,  а Павел готовился по
вторить его (Рим. 9:3); но только Сын Божий, Господъ с иебесе ( 1  Кор. 15:47), 
мог в навечерие Своей смерти сказать: Веруйте в Бога и в Мя веруйте (Ин. 
14:1) ;  дерзайте, яко Аз победих мир (Ин. 16:33); еже аще 'Что воепросите во имя 
Мое, Аз сотворю (Ин. 14:33); без Meue ue можете творити ии-чесоже (Ин. 15:5); 
веруяй в Мл, дела, яже сотворих, и той сотворит, и балъша сих сотворит (Ин. 14: 12). 

Недоумения учеников и ответы на них прерывают некоторым обра· 
зом ход беседы Божественного Учителя и замедляют ее действие на серд· 
це; но истины, кои по причине сих недоумений исходят из уст Иисуса, так 
важны и драгоценны, - стороны, с коих Он вызывается обнаруживать 
Себя, так возвышенны и утешительны, что нельзя не благодарить в душе 
Фому за любопытство о пути {Ин. 14: 5-7) , Филиппа за желание видеть 
Omya ( 14: 9-12), Иуду не Искариотского за вопрос, почему Учитель не хо
чет явиться всему миру (Ин. 14: 22-24). 

Цель всех утешений Иисусовых явно направлена преимущественно к 
тому, чтобы предохранить учеников от соблазна и отпадения во время 
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Его крестной разлуки с ними. Время непродолжительное по течению ча
сов, но чрезвычайно опасное по течению обстоятельств. Сколько пред
стояло им соблазнов и страхов! Сколько поводов к нарушению верности! 
Князь мира, побежденный крестом, без сомнения, не оставил ни одного 
средства для уловления овец, рассеянных смертию Пастыря. И между тем, 
в сем-то малом рассеянном стаде было основание для собраиия всех чад БQ
жиих во едиио (Ин. 1 1 :52) , - потеря и одного из чадцев любви Иисусавой 
(Ин. 13:33) была бы весьма чувствительна для блага целого мира, имевше
го быть обращенным от тьмы к свету их проповедию. 

Несмотря ,  однако, на великую нужду в угешении, надлежало преподать 
его, не открывая во всей (страшной) очевидности событий, имевших пос
ледовать наутрие. Святейшая тайна всемирного искупления долженство
вала быть некоторым образом запечатленною до самого исполнения сво
его. Самое усердие к Учителю, неевободное от предрассудков, имело нуж
ду быть связанным пекоторою неизвестностью. Посему завеса будущего 
приподнимается не более, как сколько нужно бьшо для того, чтобы предо
стеречь от падения. Ученики чувствуют, что предстоит какое-то великое 
искушение, какая-то печальная разлука с Учителем; видят себя в будущем 
сирыми, ненавидимыми, рассеянными, в печалях и болезнях жены рож
дающей; но видят Учителя вскоре возвращающимся к ним, приносящего 
радость и мир; видят другого Утешителя, приходящего пребывать с ними 
вовек, научить их всему, обличить во всем мире, их ненавидящем; видят 
опять Самого Учителя, п риходящего со Отцом сотворить у каждого из 
любящих Его Себе обитель: все сие видят, говорю, ученики, как в перс
пективе, исполненной такого света, среди коего самые печальные пред
меты получают трогательный вид, умиляющий сердце. Каким именно об
разом все это произойдет, этого ученики еще не разумели. Одно твердо 
узнали они - что Учитель их от Бога исшм. А это бьшо весьма важно для 
будущего. Притом у н их теперь в руках план событий. Когда придет вре
мя, они вспомнят, что им  было сказано. Предсказание отнимет силу со
блазна у предсказанного. 

Кроме сего, последняя беседа Богочеловека была для учеников Его 
nолезна еще особенным образом. И среди человеческих собеседований, 
слова могуг п роизводить действие великое, не будучи понимаемы слыша
щим в подробности. Можно трогаться, умиляться, изменяться сердцем от 
одних чувств в словах, не понимая их совершенно. Это замечание - в пре
восходнейшей степени - должно пр ил ожить к последней беседе Иисуса. 
Ею, так сказать, навеян был на учеников дух мира, терпения: таинствен
lfым образом умащено сердце для удобнейшего перенесения самых жесто
l<их ударов: они не понимали всех мыслей, но поняли чувство, исполни
Jiись духом Иисусовым, осязал.и о С!&овеси животШIАt ( l  Ин. 1 :1). 
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О последней молитве Иисусавой (Ин. 1 7) дерзновенно и говорит язы· 
ком человеческим; так она всеобъемлюща, величественна, Божественна! 
После нее, вероятно, Филипп не сказал бы: Господи, пО'Кажи нам От'Ца!Ибо 
в ней для верующего виден сей Отец более, нежели в целом мире. Здесь· 
то надлежало Петру сказать: Господи, глаголъt живота вечнаго имаши! (Ин. 
6:67.) Это - молитва великого Первоевящемника по чину Мелхиседекову 
пред входом Его во Святая святых. Кто прочитал ее со вниманием хотя 
бы один раз, у того она останется в сердце на всю жизнь; а кто одушевился 
духом ее, тот не может не принадлежать навсегда Иисусу. 

Изъяснение прощальных речей Иисуса Христа 
к Своим ученикам (Ин. 1 3:31-17:26) 

''Руководство для сельского пастыря», 1868 

Наступил последний час, который Иисус Христос пред Своими страдани
ями еще мог провести в кругу оставшихся верными Ему после измены Иуды 
учеников. В эти немногие минуты исполненное любви к возлюбленным 
ученикам сердце Спасителя изливается в трогательных, потрясающих душу 
речах. Сначала Иисус Христос хочет в минуту расставания утешить Своих 
учеников обещанием послать им Святого Духа и просветить их свыше; 
потом увещевает и возбуждает их к внутреннему единению с Ним и друг с 
другом, верному соблюдению Его заповедей ,  исповеданию Его имени, не
смотря на все имеющие последовать поношения и страдания, и к полной 
веры молитве к Богу во имя Его. Вначале речь имеет форму дружеской 
беседы; потом она становится все возбужденнее и торжественнее и закан
чивается возвышенною первосвященническою молитвою Иисуса Хрис
та. Этот отдел Евангелия не имеет ничего себе подобного по возвышенно
сти, торжественности и глубине чувства. 

Возвещение Спасителя ученикам о Своей смерти и 
отречении апостола Петра (Ин. 13: 31-38) 

Едва только уличенный предатель ушел от пасхальной вечери и Иисус 
Христос остался в кругу одних верных Своих учеников, встревоженных и 

возмущенных замечаниями Его о предателе, как тотчас же Он произнес 
следующие торжественные слова: ныне проелавися Сын Человеческий, и Бог 

прославися о Нем.! ( ст. 31).  Господь пророчески созерцает уже исполнившим
ся Свое прославление крестною смертью, а также Свое воскресение и про
славлен не Бога Отца.'В крестной смерти Христавой открылась любовь, 
святость и правда Божия; поэтому крестная смерть Христова была и про
славленнем Бога во Христе. Аще Бог проелавися о Нем, и Бог прославит Его в 

Себе, и абие nрославит Его (ст. 32). Бог вскоре (абие) прославит Сына, вое· 
кресив Его со славою из мертвых; и Он прославит Его «В Себе», то есть в 
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единстве с Собою, чрез восприятие в Божественную славу и мироправле
ние. Он посадит Его одесную Себя, до'ltдеже nоложит вся врат в подШJжие 
оог Своих, то есть пока доставит полную победу Своему делу на земле. Чад
ца, еще с вами мало есм:ь. Вз·ыщете Mrne, и якожерех Иудео.м, яко а.може Аз иду, в'Ы 
1/J! .можете npuumu: и вам глаголю 'lt'bl'lte ( ст. 33). Чад14а- выражение глубокой 
отеческой любви Спасителя к Своим ученикам. Не раз Христос говорил 
иудеям: Взыщете Me'lte, и ж обрящете (см. 7:34; 8: 21, 24}, но Он говорил им 
эти слова в другом смысле и с другою целью. Там Он совершен:н.о отвергал 
возможность найти Его, прийти к Нему, здесь же только - в отпошен.ии к 
настоящему време'1tu; там Господь произносил слова эти как угрозу, как нака
зание, здесь же - чтобы тронуть сердца учеников и сделать их восприим
чивее к следующей заповеди. Он говорит им это пъtш, потому что не мо
жет долее щадить их. 

Взамен видимого присутствия Господа с Своими учениками должна бу
дет служить им взаимная братская их любовь друг к другу; посредством 
этой любви невидим о во Святом Духе Он отселе будет riребывать с ними: 
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга: якоже возлюбих въt, да и вы любите 
себе (ст. 34). Здесь останавливают тоже внимание слова: заnоведь повую. Так 
как еще в книге Левит 19:18 читаем: Возлюбиши ближпяго своего, яко са.м себе, 
и так как Сам Иисус Христос эту заповедь о любви к ближнему вместе с 
заповедью о любви к Богу признал большею всех заповедей в законе 
(Мф. 22:37 и т.д.) ,  то каким образом Он Свою эту заповедь о любви мог 
назвать новою? В объяснении этого толковники расходятся. Одни слово -
мвую (кatvt1v) принимают в значении - «превосходную», другие - "никог
да не стареющуюся»,  как если бы стояло: всегда повую (Ш\ Jcatvt1v), иные в 
смысле - «последнюю». Некоторые это выражение - заnоведъ новую объяс
няли также еще в смысле «обновленной заповеди», или, как объяснил бла
женный Августин,  «заповеди, обновляющей человека», или же слово каt vф 
заменяли словом каt v&�- в'ltовъ. Но все эти толкования произвольны. Ключ 
к единственно верному объяснению слов заповедь ШJвуЮ заключается в сло
вах: якоже возлюбих въt. Заповедь о любви, данная Христом, была настолько 
110ва, насколько были новы побудитмъпые ОСШJвапия любви, .мера требуемой 
любви и образе"/& ее. В Ветхом Завете заповедано было любить ближнего, 
как самого себя; следовательно, там мерою и нормою любви к ближнему слу
жила любовь к са.маму себе. Кроме того, ветхозаветная заповедь о любви х 
ближнему была больше отрицательного свойства; требовалось толЬIСо, ICaiC 
вытекает из связи речи, не нарушать обязанностей справедливости. Нахо
нец, заповедь эта заключена была в определенные границы, относилась 
только х единоплеменникам и допускала существования права возмеЗДИJI. 
Но здесь Спаситель наш нормою любви определяет Свою собстаенную А� 
бовъ; а Его любовь к людям была тахого рода, что состояла не ТОЛЬIСО в не-
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полненки долга справедливости, но в самоотвержrnии, в готовности на все 
жертвы за других, следовательно, любовью более к ближним, чем к само
му себе; кроме того, любовь Его была всеобщая, обнимавшая собою всех 
людей, даже Своих врагов. Таким образом, Он по праву мог Свою заповедь 
о любви назвать новою. Иисус Христос в этом случае поступает так же, как 
и в Нагорной про поведи, когда Он сказанному древним противопоставля
ет Свои новые заповеди. Он только что пред этим установил таинство 
Евхаристии и при этом Ветхому Завету противопоставил «Новый Завет в 
Своей КровИ>• , nредставив вечно обязательный образец самоотвержен
ной любви (ер. 1 Ин. 2:8; 3: 16). Такой любви, какой требует здесь Госnодь, 
еще никто не видел в мире; nоэтому, Он мог поставить ее признаком Сво
их учеников: О сем разумеют вси, яко Мои учеиицы ec'ТIU!, аще любов1> и.мате меж
Оу собою (ст. 35). Все nервое послание Иоанна составляет как бы толкова
ние этих слов Госnода. А что они исполнились, об этом свидетельствует 
история Церкви первых веков. По свидетельству Тертуялиана (Апология 
гл. 39),  язычники обыкновенно говорили: «Смотрите, как христиане лю
бят друг друга и как они готовы умереть один за другого». 

Вопрос апостола Петра: Господи! камо идеши? обращает беседу на преж
де сказанные слова Спасителя: Аз иду, а въt ж .може'ТIU! приити ( ст. 33). Апос· 
тол не понял этих слов и желал знать, куда это хочет идти Учитель его, что 
он не может следовать за Ним. Иисус Христос не отвечает прямо на этот 
вопрос и указывает ему на его собственный опыт в дальнейшем будущем: 
Аможе Аз ui1y, не .можеши н:ыне по Мне ити: последи же по Мж идеши (ст. 36). 
Апостол Петр еще не мог теперь следовать за своим Господом, так как по 
Божественному определению еще не пришел час его; о н  должен был еще 
укрепить своих братьев и пасти овцы и агнцы Христовы. Этими словами 
Иисус Христос указывает на будущую мученическую смерть апостола Пет
ра; но в этом же указании заключалось для апостола и утешение, которое 
могло ободрить его, когда скорбь о глубоком его падении приводила его в 
состояние близкое отчаянию. Глагола Ему Петр: Господи! ncrчmo не .моrу ныне 

по Тебе umu? Душу мою за Тя положу (ст. 37). Следовательно, Петр и теперь 
еще не nонимает Господа; он догадывается только, что Иисус Христос пред· 
принимает какое-то опасное отшествие и изъявляет готовность положить 
за Иисуса жизнь свою (ер. 1 0: 1 1 ) .  В последних словах Петра высказывает
ся, с одной стороны, горячий и торопливый характер его, а с другой - его 
горячая, но только слишком много полагающаяся н а  себя привязанность 
к Госnоду. Чтобы смирить великую его самоуверенность, Иисус Христос 
отвечает вопросом, выражавшим сомнение: Душу ли твою за Мя положи· 
ши1 и  затем предсказывает ему близкое его падение: А.минъ, амииъ г.л.агмю 
тебе, не возг.л.асит a.t!eКmop, доидеже отвержешися Mrne три щи ( ст. 38), то есть 
прежде чем наступит третъя ночная стража, начинавшалея в полночь с 
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nением петуха и оканчивавшаяся со вторым пением петуха около трех 
часов и поэтому называлась пет.лог.лашен.ие.м af...Eк1:opoqюvia (Мк. 13:35} ,  
ты успеешь три раза отвергнуться Меня. 

Об отшествии Иисуса Христа ко Om�Sy и 
послании Утешителя (Ин.. 14: 1-31) 

Предшествующее возвещение Спасителя ученикам о Своем близком от
шествии и о том, что один из среды их отвергнется Его, должно было глу
боко потрясти учеников. Поэтому Спаситель хочет ободрить их и возбу
дить в н их доверие к Богу и к Нему Самому надеждою воссоединения с 
Ним у Отца. Он утеш ительно взывает к ним: Да ue смущается сердуе ваше! 
Веруйте в Бога и в Мя веруйте. Свое прежнее доверие к Богу вы должны как 
бы вновь освежить доверием ко Мне как посреднику и ходатаю вашему 
пред Богом, к Которому вы должны будете стать в отношение совершенно 
детского доверия,  вследствие Моего имеющего скоро совершиться искуп
ления. С эти м  возбуждением к доверию Он соединяет откровение надеж
ды на близкое воссоединение: В дому От уа Моего обители миоги суть. Учени
ки, следовательно, должны быть убеждены, что небо, которое здесь назы
вается <<домом Его Отца>> ,  довольно велико, чтобы вместить всех последо
вателей Иисуса Христа; только Он должен пойти наперед, чтобы пригото
вить для них жилища. В словах аще ли же ии, рек.л. бых вам заключается под
тверждение истины: «Это несомненно; вы можете Мне верить; Я бы вам 
сказал, если бы бьuю не таК>>, но это подтверждение вставлено только ми
моходом. Следующие затем слова иду уготовати .место вам представляют 
фактическое доказательство существования многих обителей в доме Его 
Отца, но вместе с этим в приведеиных словах заключается и та мысль, что 
отшествие Иисуса Христа есть условие, при котором ученики могут после
довать за Ним. И аще пойду и уготовлю вам .место, паки прииду и nO'IJ.Мy вы к 
Себе: да, идеже ес.м:ь Аз, и вы будете (ст. 3). Христос приготовил у Небесного 
Отца место Своим ученикам посредством Своей искупительной смерти, 
которою разрушено средостение между небом и землею, посредством Сво
его Воскресения, в которому Он победил последнего врага - смерть, и 
посредством Своего Вознесения на небо, вследствие которого Он воссел 
одесную славы Своего Отца. Лаки прииОу- нужно сначала понимать в смыс
ле невидимого, внутреннего пришествия Христова во Святом Духе (ер. ст. 
18 и далее; 1 6:22 и далее),  в Котором заключается всякое общение с Ним 
во времени и вечности. Когда Христос во Святом Духе приходит к нам, 
тогда, по внутренней сокровенной жизни, мы уже здесь, очевидно, нахо
димся во славе вместе с Ним (Кол. 3: 1 и д.); затем Он преобразит и наше 
уничиженное тело в небесное (Флп. 3:21). Торжественное же заключение 
этого пришествия Христова будет в явлении Его на Страшный Суд, когда 
Спаситель явится видимо, чтобы взять к Себе Своих последователей и 
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ввести их в славу Божию. Следовательно, вообще можно сказать, что вы· 
ражение паки прииду обнимает собою все дела Христовы для спасения ве
рующих, начиная от Его Воскресения и оканчивая Его вторым пришестви
ем. Господь говорит здесь к апостолам как представителям всей Церкви. 

И а.може Аз иду, весте, и путъ весте. Господь говорит об отшествии Своем 
ко Отцу, куда должны последовать за Ним и ученики Его. Единственный 
для иихтуда путь, по указанию б-го стиха, - Он Сам. На этот путь Он перед
ко уже указывал им во всех Своих речах, где Он изображал Себя оргаиом и 
откровеиие.м Отца и требовал веры в Себя как необходимого условия ко 
спасению (например, 10:36 и далее; 6:29) ; следовательно, ученики знали 
уже путь к Отцу, по крайней мере могли знать его. Прекрасно по этому 
случаю замечает блаженный Августин: «Ученики знали, но не знали, что 
знают». Несправедливо некоторые толковники под словом путъ разуме
ют путь страданий и смерти, к которому Он Сам готов был идти. Глагола 
Ему Фома: Господи! не вемы, ка.мо идеши, и како можем путъ ведети ? На слова 
Господа, что они знают путь к месту, куда Он теперь идет, возражает апос
тол Фома с тою скептическою откровенностью, какая везде высказывает
ся в характере этого апостола (ер. 1 1 : 1  б; 20:25); он говорит, что им неизве
стно место, куда Он идет; поэтому они не могут знать и пути к нему. 

На вопрос Фомы: Како можем путъ ведети? Иисус Христос отвечаете за
мечательными словами: Аз ес.мъ путъ и истина и живот: никтоже приидет ко 

От�у, ток.мо Миою ( ст. 6). Иисус Христос есть не только путеводитель, Сво
им учением и примерам показъюающий нам путь к нашему истинному на
значению, но есть самый путь, и именно потому, что Он есть единый по
средник между Богом и человечеством. Если человек хочет достигнуть пред
назначенной ему цели, то он может достигнуть ее только чрез Христа, толь
ко чрез Него он может прийти ко Отцу. Поэтому Иисус Христос в другом 
месте ( 1 0:7) и называл Себя дверъю, как теперь называет путем. Но Христос 
есть не только путь к цели, а и самая уеаъ, так как Он есть истина и жизнъ 
по преимуществу. Как вечное Слово, как начало всех откровений Божи
их, Он есть истина и жизнь в Себе, а посему также и единственный источ
ник всякой истины и всякой истинной жизни для нас. Без Христа человек 
находится в духовном мраке и заживо умирает. Аще Мя бысте знОJ/.U, и Om!J,a 
Моего знал.и 6ште убо. Иисус Христос и Бог Отец - едино по Своему Боже
ству (ер. 1 0:30). Следовательно, кто истинно па.тал Божественное естество 
во Христе, тот этим самым познал и Отца. И отселе (когда Я именно уже 
прославился) nознасте Его и видесте Его. Здесь Спаситель снова представля
ет Свое прославление уже совершившимся и указывает следствие Своего 
прославления, именно, познание Своего Отца в настоящем и прошедшем. 

Апостол Филипп все еще не понимает слов Господа. Сознавая, что Иисус 

Христос говорит о Своем Небесном Отце, он желает види.чогоявления Отца, 
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Богоявления, как некогда просил этого для себя Моисей (Исх. 33:18), и как 
ветхозаветные пророки (например Илия) созерцали Бога. Он говорит: Гorr 
nоди! птсажи ( пусть явится) иа.м Om?&a и довлеет 1tа.м, т.е. и мы этим будем 
довольны. Удивляясь этим словам Филиппа, Иисус Христос с горестью го
ворит к нему: Толико вре.м.я с вами есмь, и ue noз1IOJ! ecu Меш, Филиnпе! Видевъtй 
Мепе виде Om?&a: и како mъt магалеши: птсажи ЖLМ Отца? Как бы так Спаси
тель говорит Филиппу: после такого продолжительного обращения со Мною 
ты все еще не узнал Меня как следует! Доселе ты не знаешь, что по сушеству 
Своему Я - едино с о  Отцом, и что, следовательно, тот, кто очами веры ви
дит во Мне Мое Божественное естество, видит также и Отца и поэтому не 
может желать чувствен,иого явления Отца. В словах: Не веруеши ли, яко Аз во 
Отце и О� во Мш естъ? - так же, как и в nредьщущих: видевъtй Меш виде 
Отца, - ясно выражено, что Господь здесь говорит не о nравствтиом толь
ко, но о существен,иом Своем единении со Отцом. Выражения Аз во Отце и 
Отец во Мш - не тождесловное повторение одного и того же, но в них, с 
одной стороны, выражается постоянное, а с другой- внутреннее сушествен
ное взаимодействие, какое существует между Отцом и Сыном. Отец созер
цает Себя и любит в Сыне, Своем образе и сиянии Своей славы (Евр. 1:3), 
как и Сын знает Себя во Отце как Своем вечном nерноначале (ер. 1 0:38). Из 
этого единства Их, по существу, Господь выводит потом заключение, что 
все, что Он говорит и делает, суть слова и дела Его Небесного Отца: Глага· 
лъt, яже Аз глаголю вам, о Себе ue магалю. И в доказательство того, что Он гово
рит не от Себя Самого, не по собственному полномочию, Он указывает на 
Свои дела: О� же, во Mue пребываяй, Той тварит дела. Затем Он убеждает 
всех к вере: Веруйте Mue, яко Аз во Отце, и Отец во Миг: аще ли же nu, за та дела 
веру имитеМи (ст. 1 1 ) .  Если они не хотят верить Ему по Его словам, что Он 
во Отце и Отец в Нем, то должны верить за Его дела, то есть за Его чудеса, 
в которых открывается Его Божественная сила (ер. 5:36; 7:1 б и далее; 10:25 ) . 
От убеждения к вере ради Его чудес Иисус Христос nереходит далее к чуде
сам самих учен,иков посредством веры; так как в тех чудесах, которые учени
ки Его творили после Его отшествия к Своему Огцу, заключалось еще более 
убедительности к твердости в вере: Амиnь, а.мииъ магалю вам: веру.яй в Мя, 
дела, яже Аз творю, и той сотворит, и балъша сих сотварит (ст. 12). Здесь осо
бенно обращают на себя внимание слова балъша сих, т. е. тех, яже Аз творю. 
Под этими словами нужно разуметь не чудеса в тесном смысле, а общее вы
ражение успехов дальнейшей апостольской деятельности. Когда апостолы 
в один день целые тысячи обращали ко Христу, когда они далеко за nреде
лы Палестины распространили основанное Христом Божественное цар
ство, когда приобрели победу Евангелия над иудейством и язычеством и 
'l'.д.; тогда они действительно производили дела, больше nоражающие сто
роннего зрителя, чем производил Сам Госnодь. Книга Деяний апостоль-
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скнх представляет самое лучшее толкование этих слов. Такую деятельность 
учеников Иисус Христос поставляет в причинной связи, с одной стороны, 
с Своим отшествием к Отцу, а с другой - с молитвою учеников: яко Аз ко 

Отуу Моему гряду, и еже аще что просите во им.я Мое, то сотворю, да прославится 
Omey в Сыне ( 13  ст. должен быть отделяем от 1 2-го только запятою). После 
совершения искупления, после того как Христос - Богачеловек воссел одес
ную Отца и принял участие в Божественном мироправлении, только после 
этого Он мог облечь Своих учеников силою свыше, подать им средства рас
пространять Его Царство, совершать большие дела, чем какие Сам Он со
вершал. Но этой подающей деятельности со стороны Христа должна соот
ветствовать и деятельность восприпимающая со стороны учеников; эта вос· 
примимающая деятельность и есть м.алитва, ибо молитва есть как бы дыха
пие души, которым человек вдыхает в себя небесный благодатный воздух. 
Просить же <<ВО имя Христа» значит молиться в Его смысле и духе, как Он 
научил нас, молиться с верою, что только чрез Него, ради Его заслуг даро
вано нам будет то, о чем мы молимся, - значит, наконец, м олиться о пол
ною преданностью воле Небесного Отца (ер. 15: 16; 16:23).  Замечательна 
при этом общность выражения: и еже аще что просите - о  чем бы вы ни по
просили. Если мы истинно молимся во имя Христа, то всегда получим, чего 
бы мы ни просили. Прославление Отца в Сыне - вот конечная цель, ради 
которой Христос слушает молитвы наши; поэтому и сказано: Да прославиm· 
ся Отеу в Сыне (ср. 13:31; Рим. 16:25 и далее; Флп. 2 :1 1) .  И аще -чесо просите во 

имя Мое, Аз сотворю. Здесь Господь еще раз повторяет прежнюю мысль, но с 

особенным оттенком, что Оп есть при этом действующее лице (Аз). 
Аще любите Мя, заповеди Моя соблюдите ( ст. 15) .  Доселе Господь увещевал 

Своих учеников к вере (ст. 12) и к надежде (ст. 13) ,  теперь же переходит к 
любви. Но эта любовь к Нему не должна быть одним чувством, но должна 
обнаруживаться силою в соблюдении заповедей.  Соблюдение заповедей 
Христовых есть наилучший пробный камень любви к Нему. Словом запове
ди Господь обнимает все Свое откровение, все, чему Он учил и что повеле
вал творить. «Соблюдать Его заповеди», следовательно, значит то же, что 

и «соблюдать Его слово» (8:51) или «пребывать в Нем» ( 15:7) , то есть серд· 
цем и жизнью иребывать во внутреннейтем общении с Ним, так, чтобы 
Он думал в нас, говорил и действовал. Эта любовь есть основное условие, 
при котором только и может быть действительная связь с Христом, а чрез 
Него и со Отцом во Святом Духе: И Аз (со Своей стороны) умалю Omya, и 
иН020 J7пешипwr.я даст вам., да будет с вами в век, Дух истин:ы, Егоже мир не може/11 
прияти, яко ш видит Его, пиже тает Его: вы же таете Его, яко в вас пребывает и 
в вас будет (ст. 16-17). Слово Утешитель - ПаракЛ.ч'tос;, которым Господь на· 

зывает Святого Духа (ст. 26), в Новом Завете встречается только в Еванге
лии Иоанна (ер. ст. 26; 15:26; 16:7). По этимологии оно значит «Заступник», 
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особенно пред судом, адвокат, потом вообще значит «помощник, советник, 
ходатай, делопроизводитель», и это первоначальное значение слова и здесь 
имеет свой смысл. Но так как глагол 1tapaкaA.Eiv в Священном Писании име
ет также значение «ободрять, угешать», то поэтому еще со времен Ориге
на и святого Иоанна Златоуста слово ПаракАТJtО� принимается в смысле « Уте
шителя>>. Иисус Христос называет Святого Духа ин:ы.ч, другим Утешителем, 
именно вместо Себя, так как Он и Сам был Утешитель; потому что пока Он 
находился с Своими учениками, то Сам был их Утешителем. Поэтому и Хри
стос называется также 1tapaкЛ:r1t0� - ходатай в 1 Ин. 2:1. В этих словах, с 
одной стороны, ясно выражается личмстъ Святого Духа, а с другой ипос
тасное Его отличие от Отца и Сына (ер. Мф. 28:19). Если ниже посольство 
Святого Духа называется явлением или откровением Самого Иисуса Хрис
та (ст. 21 ) ,  пребыванием Отца и Сына в человеке, как в Своем жилище (ст. 
23) и даже новым пришествием Иисуса Христа (ст. 18; ер. 16:16 и далее), то 
это нисколько не противоречит сказанному выше. Ибо как Сын ничего не 
говорит и не делает Сам от Себя, но живет и действует чрез Отца и есть 
едино со Отцом; так и Святой Дух, посылаемый в мир Сыном и исходящий 
от Отца, действует в мире нераздельно с Ними. Иисус Христос обещает 
yJtШtumъ Отца, чтобы Он  послал Святого Духа; ибо Христос как Ходатай ( 1 
Ин. 2:1) наш выпрашивает нам у Отца всяк дар совершен, и без нашего со
знания в своих грехах и примирения во Христе Дух Святой всегда бьш бы 
далеко от нас. В словах да будет с вами вовек подается нам утешительная уве
ренность, что это обетование относится не к одним апостолам, но и к ис
тинным их последователям, так что, следовательно, доколе б)дет существо
вать мир, Утешитель б)деТ пребывать в Своей Церкви. Этот Утешитель на
зывается Духом истины, так как содействует восприятию людьми пребыва
ющей во Христе истины. Но этого Духа истины не может принять в себя 
мир, то есть погрязшее во грехе человечество, потому что он не имеет ни
какой внутренней восприемлемости для принятия Его; потому что грех в 
существе своем есть ложь, а с ложью Дух истины не может обитать вместе. 
Грех помрачает и затемняет духовное зрение, так что обремененный гре
хами человек не может видеть и познавать, то есть умственно замечать пре
бывающего и действующего в глубине его души Святого Духа. В про
тивоположность миру Господь говорит о Своих учениках, что они знают 
Духа, потому что Он в них пребывает и в них будет. 

Не оставлю вас сиры. Прежде ( 13:33) Господь назвал Своих учеников чад
Уами, так как Он  есть Отец их, возродивший их духовно; сообразно с этим 
здесь Он употребляет выражение не оставлю вас сиротами. Дальнейшие 
слова Господа прииду к вам, судя по связи речи, нельзя понимать в смысле 
видимого явления Христа после Его Воскресения, а также и в смысле вто
рого пришествия Его на суд, но в смысле пришествия Христова во СвятtUС 
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Дvхе. Христос со Святым Духом и в Святом Духе п риходит к людям духов· 
ным образом и обитает в них в живой вере и искренней любви. Но пол· 
ное Его воссоединение с верующими настуnит, конечно, после второго 
пришествия Его (ер. 2 Кор. 5:6). 

Еще .мало, и .мир кто.му ж увидит Мене, именно телесными очами, в'Ы же 
увидите Мя, яко Аз живу, и в'Ы живи будете. После сказанного выше слова: въt 
же увидите Мя нужно относить не к физическому зрению телесно Воскрес· 
шего, но к духовному видению Его сердцем и умом. Аз живу, и въt живи буде
те- имеет такой смысл: так как Я - истинная жизнь, и вы будете участни
ками этой жизни, то вы и познаете Меня, как пребывающее в вас и ожив
ляющее вас начало жизни. 

В той дmъ (именно, когда Христос во Святом Духе п риидет к ним) ураrу
меетев'Ы, Я'КоАзво0т�&еМое.ми8'ЫвоМж, иАзв вас (ст. 20), следовательно, тогда 
они познают истинное отношение Христа ко Отцу и свое отношение ко 
Христу. Они тогда познают, что Христос во Отце, то есть едино с Отцом по 
существу Своему, и что, следовательно, Он - Бог, как и Отец (ер. 10:38); но 
они nоймут также, что и сами находятся в самой живой связи со Христом, 
и почувствуют себя членами Христовыми. Но эта живая связь со Христом 
совершается только в любви; nробный же камень любви есть соблюдение за· 
nоведей. Поэтому: имеяйзаповедиМоя и соблюдаяй их, тай ест:ьлюбяйМя: алюбяй 
Мя возлюблеи будет Оm�&ем Моим, и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам (ст. 21) . 
.. иметь заповеди•• употреблено здесь в смысле «слушаться заповедей, сле
довать им••. Слово явлюся, естественно, по связи речи, нужно понимать как 
внутреннее откровение Христа в сердцах Его учеников, а н е  в смысле явле
ния Господа по воскресении. Ученики все еще не могли понять этого внут
реннего откровения, о котором говорил Спаситель; они все еще думали, что 
Иисус Христос прославит Себя пред всем миром в качестве мессианского 
царя; поэтому аnостол Иуда (не Искариотский) и спрашивает: Господи, и 'Ч71W 
быстъ (что Тебя побуждает? что значит?) ,  яко 1IOJit хощеши явитися, а ж .миро
ви?- ОтвещаИисуси рече ему: ащектолюбит Мя, слово Мое соблюдет, и Omey Май 
возлюбит Его, и к нему приидем и обите.л:ь у жго сотворим. Не любяй Мя словес Моих 
не соблюдает: и слово, еже сл:ышасте, жстъ Мое, uo пославшаго Мя Отца ( ст. 22-
24). Иисус Христос не nрямо, но косвенно говорил о том внутреннем откро
вении, которое Он имел в виду. В любви, говорит Он, которая обнаружива· 
ется в соблюдении заповедей (15:21) ,  заключается внутренняя, живая связь 
с Ним, а чрез Него и с Отцом. Спаситель говорит здесь о той связи живой 
души с Богом и с Ним Самим, которую подвижники называли «таинствен· 
ным соединением с Богом .. и которая не может быть выражена словами и 
только испытывается облагодатствованными душами. В словах обител:ь у него 
сотворим выражается мысль о постоянном пребывании Господа вместе с 
верующею душою. Отец и Сын подобно путешественнику приходят как бЬI 
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из Своего небесного отечества ( ст. 2) и останавливаются на жительство у 
любящего Их человека (ер. Откр. 3:20): Се стою при дверех и толку: аще кто 

уrд:ышит глас Мой и отверзает двери, впиду к шыу и вечеряю с юш, и той со Мн,ою. 
в следующем (24) стихе та же мысль выражается только отрицательно: с 
теми, которые не любят Его слов, то есть Его заповедей, Он не может вхо
дить в эту связь; ибо Его слово, заключающее в сей Его заповеди, есть слово 
От�&а (ер. 7 :16) ,  и ,  следовательно, они отвергают Самого Бога. 

Обозревая все доселе сказанное ученикам в этой речи, Спаситель знал, 
что ученики еще н е  вполне поняли Его, что нечто в Его речи оставалось 
для них темным и загадочным. Поэтому Он после небольшой остановки 
rоворит: Сия глаголах вам в вас съtй (находясь еще с вами) и обещает им 
nотом Святого Духа, Которого Отец пошлет вместо Него (во им.я Мое) и 
Который научит их всему и напомнит все, что Он говорил им: Утешителъ 
же, Дух Святъtй, Егоже послет Отец во uм.я Мое, Той вы паучит всему и воепомя
нет вам вся, яже рех вам (ст. 25-26) .  Следовательно, Утешитель будет сооб
щать им н е  новое какое-либо учение, а разовьет только то, что уже в на
чатках своих было высказано в словах Иисуса Христа и, таким образом, 
введет их в обладание полною истиною (ер. 1 б: 13 и далее); Он верно напе
чатлеет в памяти их речи Господа и уяснит им смысл их. 

Таким образом, Иисус Христос закончил Свои личные наставления уче
никам и указал им в будущем на иного Утешителя. Далее мы читаем как бы 
формальное выражение Его завещания: .мир оставляю вам, .мир Мой даю вам: 
шякоже .мир дает, Аз даю вам (ст. 27). В слове .мир (по-еврейски «шалом» 
спасение, спокойствие) Господь обнимает все спасен,ие, которое Он с неба 
nринес на землю и которое, будучи принято человеком в вере, произво
дит истинный, н евозмутимый, внутренний .мир. То, чего на Востоке обык
новенно желали при прощании ( 1  Цар. 1 :17; 20:42; 29:5; Мк. 5:34; Еф. 6:22; 1 
Пет. 5:14) , Иисус Христос оставляет и nодает Своим ученикам. С ангельс
ким приветствием мира вступил Он в мир (Лк. 2:14) , с завещанием мира 
Он и уходит из мира. Мир не может дать этого мира, потому что он ото
рвался от первоисточника всякого мира и спасения; у него одни только 
nустые желания, обещающие власть, почести, богатство и т.д. 

Последние слова Господа естественно должны были исполнить сердца 
учеников тяжелою скорбью; поэтому Иисус Христос вслед затем высказы
вает им одобрение: Да ш смущается серд�&е ваше, н,и устрашает, и далее пред
ставляет осповаиие этому ободрению: Саъtшасте, яко Аз рех вам: иду и прииду к 
вам. Аще бысте любили Мя, возрадовалися бысте убо, яко рех, иду ко Omyy: яко 
Omey Мой болий Меш естъ (ст. 28) .  Здесь радость учеников поставляется в 
зависимости от их любви ко Господу. Обыкновенная любовь не хочет ос
таваться без любимого предмета и не может быть в разлуке с ним; но С()о 
вершенная любовь самоотверженна и радуется только о большем счастии 
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и радости любимого предмета, и такой любви желает И исус Христос от 
Своих учеников. Ornoвaнue же, почему ученики должны радоваться отше
ствию Его ко Отцу, выражено в словах яко 011/RЦ болий Мене естъ; так как 
Отец ба!IUй Его есть, то отшествие Его ко Отцу должно быть для них пред
метом радости. Здесь заключается мысль, что отшествие Его ко Отцу дол· 
жно иметь свои важные последствия, именно прославление и 'ЧеЛовеческой 
природы Иисуса Христа. Доколе Сын Божий вследствие Своего доброволь
ного уничижения был Мt'Нъше От уа, Он в борьбе и страдании стремился к 
своему Первоисточнику, и все, которые любили Его, должны были вместе 
с Ним желать Его прославления. Но это желание Его не  было у Него свое
корыстным; но как Он ради нас уничижил Сам Себя, так Он ради нас же
лал и прославления Своего, которое было и нашим прославлением. Как 
для Него было хорошо идти ко Отцу, так и для учеников (ер. 1 6:6). И ныне 
(как }Же несколько раз и прежде) рех вам, что Я иду ко Отцу, прежде даже не 
б)'дет, да егда б:удет, веру и.мете, что Я именно пошел ко Отцу (ст. 29). Иисус 
Христос, так часто повторяя это предсказание о С воем близком отше
ствии, хочет предохранить их от соблазна, какой могло в озбуждать в них 
глубочайшее на кресте Его уничижение (ер. 13: 19; 1 6:4).  

Ктом.у не .много г.л.агалю с вами: грядет бо сего мира кн.язъ, и во М ж не и.мать 
ничесоже (ст. 30). Греховный мир есть область сатаны, в которой он гос· 
подствует; во Христе же как безгрешном Существе о н  совершенно ничего 
не имеет такого, что мог бы назвать своим, и поэтому не имеет над Ним 
никакой власти. Следовательно, Христос, если бы захотел, мог бы избе
жать смерти, которая есть плата за грех. Иисус Христос говорит: грядет 
мира князь, то есть в своих орудиях (ер. Лк. 12:43) .  Иуда Искариотский в 
то время сделал уже все приготовления к исполнению с воего диавольско
го плана. Это видел Господь, и, чтобы ясно показать, что Он добровалыю 
идет на смерть, для откровения Своей любви к миру и п ослушания Свое
М)' Отцу, Он возбуждает Своих учеников к противодействию днавальской 
силе: Но да разу.м.еет .мир, яко люблю Отуа, и яко заповеда Mne Отец, тако тво
рю, - востаните, идем. отсюду. (ст. 31) .  Слова востапите, идем отсюду нужно 
понимать в смысле восстания от трапезы и приготовления в путь. И так 
как в 1 стихе 18  главы повествуется об исшествии Иисуса Христа из горо
да чрез поток Кедронский, то нужно признать, что следующие речи Спа· 
ситель произнес, стоя в той же горнице, окруженный учениками. Пр11· 
знать же, согласно с некоторыми толковниками, что речи, заключающ11· 
еся в 15 и 16 главах и особенно 17, произнесены па пути, значило бы допу· 
стить большую психологическую невероятность. 

Притча о винограihюй лозе и ее ветвях (Ип. 15: J-11) 

По какому внешнему поводу Иисус Христос в этой Своей речи воспольэо
валс.tl образом випоградпой лозы - толковники в объяснении этого расхо-
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дятся между собою. Но нет нужды прибегать к натянуrым догадкам. Есте
ственнее всего находить этот повод в стоявшей еще на столе чаше с виШJм, 
которая на этой вечери имела такое важное значение. Господь в после
дний раз только что пил с учениками Своими от nлода 11031ШW (Мф. 26:29), 
nотом Он претворил вино во всесвятейшую Свою Кровь, предложил ее в 
nитие ученикам и ,  таким образом, теснейшим образом соединил их с Со
бою; как легко и естественно в это время мог представиться Ему образ ви
ноградной лозы и ее ветвей для изображения внутренней связи верующих 
с Собою; апостол Павел ДIIЯ изображения той же самой мысли избрал об
раз человеческого те.ла ( Еф. 5:30; Кол. 2:19; ер. 1 Кор. 12:12 и далее),  что в 
nритче Спасителя изображает «виноградная лоза», то у апостола Павла 
голова, что у Спасителя - «ветви»,  то у апостола Павла - члены. Впрочем, 
в образе, заимствованно м  от тела, более изображается отношение верую
щих друг к другу при посредстве главы, тогда как в образе от виноградной 
лозы - более отношения ко Христу. Еще в Ветхом Завете Израиль пред
ставляем был под образом виноградника и виноградной лозы (см. И с. 5:1 
и далее; Иер. 2:31 ;  Иез. 15 : 1  и далее; 19:10 и далее; Пс. 79:9 и далее). 

Аз ес.мъ лоза истинная, и Ornel& Мой де.латпель есть ( ст. 1 ). Все земное служит 
только образом высшего сверхчувственного мира; в отношении виноград
ной лозы к своим ветвям образно представляется духовная связь Христа с 
верующими. Иисус Христос есть истинная, первообразная виноградная 
лоза, и Отец Его, Который посадил Его на земле, то есть по милосердному 
определению Которого Иисус Христос стал человеком, есть виноградарь. 

В первом этом стихе названы только два члена сравнения; третий 
член - 8'Ы же рождие - ясно выражен в пятом стихе, но он уже подразуме
вается и вначале. Всяку розгу, о Мне ш тварящую nлода, измет ю, и всяку. творя
щую плод, отребит ю, да .множайтий nлод принесет (ст. 2) .  Иисус Христос 
описывает здесь сначала деятельность вuШJградаря. Деятельность эта двух 
родов: отсечение бесплодных и очищение плодоносных ветвей, чтобы сде
лать последние более плодородными. Кто посредством веры и крещения 
nривился, как в и ноградная ветвь, к истинной виноградной лозе - Хрис
ту, и не приносит никаких плодов веры и любви, у того Господь отнимает, 
наконец, живительную силу Своей благодати; он засыхает и, когда виног
радарь очищает виноградные лозы, то есть во время суда, совершенно 
отсекается от виноградной лозы. Но кто приносит плоды добрых дел и 
таким образом находится в живом общении со Христом, того Господь 
очищает все больше и больше, посредством испытаний отрезая наросты 
nорочных склонностей и посредством Своей благодати увеличивая лю
бовь, то есть внутреннюю жизненную силу, которая потом сама собою 
очищает все маленькие пятна и уничтожает греховные наросты. 

В ободрение учеников Иисус Христос присовокупляет далее, что они 
}'Же прежде очищены, и именно чрез слово, которое Он говорил к ним и 
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которое будучи принято ими с верою, делается оживляющею,  очищающею 
и преобразовывающею силою: Уже въt чисти есте за слово, еже глаголах вам 
(ст. 3). Под словом нужно разуметь всеоткровение Спасителя (ер. 8:43), а не 
изречение Господа в 13:10 ст., как думают некоторые толковники. Блажен
ный Августин спрашивает: «Почему Господь не говорит: вы чисты чрез кре
щение, которым омылись?•• - и отвечает: «Потому что и в воде очищает 
слово. Если отнять слово, то что будет вода, как не  вода только? Слово вхо
дит в вещество и бывает таинство, которое само есть как бы видимое сло
во. Это самое сказал Господь, когда омыл ноги ученикам: Из.мовен:н.ый ш mpe. 
бует 7110/С.МО ЖJзе у.мыти, естъ бо весъ чист ( 1 3: 10) .  Откуда приходит воде эта 
великая сила, что она, касаясь тела, очищает сердце, если не от слова, не 
потому, что оно произносится, но потому, что веруют ему? Ибо и в слове 
самом есть нечто другое, кроме исчезающего звука, есть пребывающая в 

нем сила: слово веры, которое .мы проповедуе.м, говорит апостол (Рим. 10:8 ); этим 
словом освящается и крещение, так что оно может очищать. Христос во3/!ю
би Церковъ и Себе предаде за ию, да освятит ю, очистив 6a1te10 водиою в глаго.м 
(в слове) (Еф. 5:26). Таким образом, очищение приписывается отнюдь не 

преходящему и исчезающему веществу, если не соединяется с ним слово. 

Так как ученики верою во Христа уже привились к Нему и чрез это 

очистились, то теперь нужно было заботиться только о том, чтобы они 

пребывали в Нем, не отклоняясь от жизненного общения с Ним. Поэтому 

увещание: будите во Мш, именно, как виноградная ветвь н а  лозе, и Аз (то 

есть буду) в вас (ст. 4), подобно виноградной лозе, которая н е  отрывается 

от своих ветвей, но постоянно проникает их своею жизненною силою. 

Якоже розга ш .может плода сотворити о себе (то есть из  собственной силы), 

аще ш будет иалозе: тако и вы (не можете приносить плодов сами по себе), 

аще во Мш ш пребудете. Следовательно, как виноградная ветвь только тог
да приносит плод, когда не отделена от своей лозы, так и человек может 

приносить плоды добрых дел только в жизненном общении со Христом. 

Та же самая мысль в следующем стихе еще более усиливается и уясняется, 

чтобы ученики глубже усвоили ее себе: Аз ес.мъ лоза, вы. же рождие. И иже 
будет во Мш и Аз в 1te1rt (то есть и в котором Я пребываю) ,  той сотворит плод 
.м ног: яко без Меш ш .можете творити иичесоже. В последних словах Господь 

оставляет образную речь. Он говорит: Без Mrne ш можеrм творити иичесо
же, потому что, как виноградная ветвь, будучи отсечена от своей лозы, 

совершенно не может приносить никаких плодов, так и человек вне об
щения со Христом не может совершить ни одного истинно доброго дела, 
имеющего заслугу для вечности. 

Аще кто во Мш ш пребудет, изизвержется воп, якоже розга, и иссышет, и 
собирают ю, и во оmь влагают, и сгарает (ст. 6). Кто отсек себя от Христа, 
тоже подобен засохшей и выброшенной ветви. Кто не утверждается во 
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Христе своею верою и любовью, тот лишается живительного сока благо
дати Божией, засыхает духовным образом и, наконец, совершенно отде
ляется от Него и ,  как сухая ветвь, бросается в огонь геенский. Подлежа
щее к словам собирают и во огнъ влагают понятно само собою: в образе -
слуги виноградаря, а на самом деле - ангелы (ер. Мф. 13:4 1 ) .  

Из образной речи Господь теперь постепенно переходит к собствен
ной: Аще пребудете во Мне, и глагол'Ы Мои в вас пребудут, егоже аще хощете, пр()
сите, и будет вам ( ст. 7).  Следовательно, если человек иребывает в живей
шей связи со Христом (а  он во Христе пребывает, когда с верою исполня
ет слова Его ) ,  то все его прошения исполнены будут, ни в чем не будет ему 
отказано. О сем прославится Отец Мой, да плод .мног, сотворите и будете Мои 
учепиц'Ы (ст. 8). В принесении учениками плодов как естественном след
ствии пребывания их с Ним и молитвы их заключается прославление Отца, 
так как сила Божия чрез Сына становится видимою в верующих. И когда 
ученики будут приносить богатые плоды, тогда они будут собственны..ми и 
истиииъши Его учениками. 

Я коже возлюби Мя Отец, и Аз возлюбих вас, будите в любви Моей! А ще запове
ди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей: якоже Аз заповеди Отца Моего соблю
дох и пребЪtваю в Его любви ( с  т. 9-1 О).  Доселе Господь под образом, заимство
ванным от виноградной лозы и ее ветвей, изображал внутреннюю связь, в 
какой Он находился с учениками Своими. Но уже с 7 стиха Он постепен
но оставлял образную речь. Здесь же говорит Он о той связи, которою 
завязывается и сохраняется это духовное общение с Ним. Связь эта есть 
любовь, которою Он с начала возлюбил их и которая своим источником и 
первообразом имеет любовь Отца к Сыну. Стремлением истинных учени
ков Его должно быть сохранение этой Его любви к ним, особенно радос
тное исполнение Его заповедей, которые сами по себе суть любовь и 
жизнь, следовательно, открытый доступ любви. Ибо как Отец живет в 
Сыне, творчески действуя чрез Него, и как Сын неустанно действует в 
силе, так и ученик тогда только может наслаждаться благословением люб
ви Иисуса Христа, когда он беспрепятственно приносит плоды, когда с 
радостью делает то, что любовь повелевает. 

В словах сия глагалах вам, да радость Моя в вас будет, и радость ваша UC1Uii&

нumcя ( ст. 1 1 )  заключается конец отдела. Сия относится ко всему сказанно
му от 1 до 10 стиха, но особенно относится к тому, что Господь только что 
говорил о любви. Сознание пребывания со Христом, внутреннего общения 
с Ним в любви и жизни составляет на земле единственный источник радо
сти и счастья. Христос называет эту радость Своею, как называл Он Своими 
.11юбовь и мир, так как Он Сам наслаждается этою радостью (ер. 17: 13) и так 
!(ак Он произведет ее в сердцах верующих. Такою радостью обладали муче
liики, мужественно переносившие страдания и гонении. Но совершенной 
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полноты своей эта радость во Христе достигнет в д ругой жизни, когда Он 
прославленные члены Свои соединит с Собою внутреннейшею связью. 

Заповедь о взаимной любви, основывающейаr 
на любви 'КО Христу (Ип. 15: 12-17) 

Сия естъ заповедь Мая, да любите друг друга, я коже возлюбих вы ( ст. 12) .  Выше 
Господь сказал (ст. 10),  что главное условие пребывания в Его любви, а 
затем и в Его радости, составляет соблюдение Его заповедей. Но важней· 
шая из этих заповедей есть любовъ х ближш.му (ер. Рим. 1 3: 1 0) Это в соб
ственном смысле - Его заповедь, и в исполнении ее Он явил Себя высо
чайшим примерам и образцом. Поэтому: больше сея любве пиктоже и.матъ, 
да кто душу (т.е. жизнь) свою положит за други своя (ст. 1 3) .  Если апостол 
Павел в послании к Римлянам 5:6 и далее особенно старается выставить 
на вид ту мысль, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешпиками и 
Его врагами, то этим, однако, не выражается л и  высшая степень любви 
Иисуса Христа; потому что и тех, которые ныне, будучи объяты Его любо
вью, сделались Его друзьями, Он возлюбил, когда о н и  были еще грешни· 
ками и Ero врагами (ер. 1 Ин. 4:10) .  После 1 3  стиха для полноты мысли, 
согласно древним толковникам, следует прибавить: <<как Я теперь делаю». 
Тогда и 14 стих будет стоять в прямой с ним связи; поэтому если и ученики 
хотят принадлежать к числу тех, за которых Христос п редал Свою жизнь, 
то должны делать то, что Он заповедал им: Вы друзи Мои ecme, аще творите, 
елика Аз заповедаю вам. 

Чтобы показать ученикам, какое высокое достоиш:тво заключается в на· 
звании «друзи», Господь продолжает: Не хто.му вас глаголю рабы, яко раб не 
вестъ, что тварит Господь его, то есть он не знает побуждений его действий. 
Вас же реках други (именно ст. 14 и Лк. 1 2:4); яко вся, яже слышах от Отца 
Моего, сказах вам (ст. 15). Правда, Иисус Христос прежде не раз называл 
Своих учеников рабами (12: 26; 13:13 и далее), и Он мог так называть их, 
потому что как Творец и Искупитель Он был их Господом. Но Он, однако, 
всегда обращался с ними как с друзьями, а не как с рабами. Три года они 
находились в самом близком отношении к Нему. О н  их учил и воспитывал, 
ничего не скрывая от них: вся . . .  сказах вам.. Правда, Он говорит ниже, что ' 
еще многое Он имеет сказать им, чего они ныне не могут вместить (16:12), 
но это было только дальнейшее развитие того, что Он уже открыл им. Глав
ное, что касается искупления, Он уже открыл им; все же остальное есть 
только раскрытие сего, что Он и предоставил деятельности Святого Духа. 

Начало этой дружбе положили не ученики, н о  Сам Христос: Не выMtlll 
избрасте, но Аз избрах вас и nол.ожих вас, да вы идете и плод пришсете, и nAQд 
ваш пребудет: да его же аще просите от Отца во и.мя Мое, даст вам ( ст. 16).  Сле
довательно, не он,и Его, но Он их избрал Своею благодатию и милосердtt· 
е\1 из греховного мира и положил их, то есть как виноградные ветви пptt· 
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вил к истинной виноградно й  лозе ( ст. 1 и далее), чтобы они пос.ле (да вы 
идете) приносили плоды для вечности и чтобы Отец услышал все их мо
литвы, которые о н и  будут приносить во имя Его, то есть в Его силе, в об
щении с Ним. В этих словах Господа заключается для учеников урок сми
рения и вместе великого утешения: всякий плод, который они приносят, 
есть дело Насадителя, всякая молитва к Отцу услышана бывает во имя Его. 
Слова: положих вас многие принимают в смысле: «Я поставил Своими уче
никами>>. Действительно, глагол положитъ - ttOevat употребляется в зна
чении <<поставить на должность» (ер. 1 Кор. 12:28; 1 Тим. 1 : 12); но, как 
показывает следующее в ыражение «плод принесете», здесь еще отзыва
ется образ, заимствованный от виноградной лозы. 

Так как Гос подь теперь хочет далее говорить о гонениях, то Он в зак
лючение еще раз выставляет на вид любовь, которую Он предлагает им 
как бы в вознаграждение за все бедствия, какие готовит им мир. Сия запове
даю вам, да любите друг друга ( ст. 17).  Сия относится к сказанному от 12-1 б ст. 
(ер. ст. 1 1) .  Цель ( «да» - iva) и как бы зерно этого есть взаимная любовь. 

О ненависти .мира к ученикам Хрш:товы..м ( 15:18-16:4) 
Аще .мир вас нен,авидит, ведите, яко Мене прежде вас возЖ1!авиде. Аще от .мира 
бысте б'Ы.Ли, .мир убо свое любил бы: якоже от .мира жсте, uo Аз избрах вы от .мира, 
сего ради нен,авидит вас .мир ( 1 5: 1 8-19). Когда ученики испытают ненависть 
мира и его гонения, то это не должно удивлять их; при этом они должны 
иметь в виду и утешаться тем, что Он прежде их испытал ненависть мира 
(ер. 1 Пет. 4: 1 2  и далее) .  Объяснение же этому явлению заключается в том, 
что в них, избранниках Его, и в мире действуют два противоположные на
чала, которые естественно сталкиваются, как две враждебные силы. В них 
чрез Христа действует Бог, в мире же сатана; поэтому дружба с миром есть 
вражда с Богом, и наоборот (ер. 1 Ин. 3: 13; 4:5). Пятъ раз повторенное 
слово мир указывает на особенную торжественность речи (ер. 3: 17). 

Поминайте слово, еже Аз рех ва.м: жстъ раб болий господа своего. Аще Мене 
изгиаша, и вас изженут: аще слово Мое соблюдоша, и ваше соблюдут ( ст. 20). Что
бы лучше уяснить ученикам только что высказанную мысль, Господь ссы
лается на прежде сказанные Им слова, именно 13:16. Как там слова несть 
раб болий и проч. должны были напоминать о том, что ученик и раб дол
жен охотно переносить всякое уничижение и нужду. какую терпит его учи
тель и господин; так и здесь - никакое страдание, претерпенное Госпо
дом, не должно быть для учеников чем-нибудь необыкновенным, неслы
ханным (ер. Мф. 10:24). Прекрасно замечает при этом блаженный Авгус
тин: «Откажись быть членом тела, если не хочешь вместе с главою пере
lюсить ненависти мира». Следовательно, если люди преследовали Иисуса 
Христа, то и ученики Его не могут обойтись без преследований; но если, 
l!апротив, они п ринимали и соблюдали слова Христа, то будут соблюдать 
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и слова учеников Его. Условность речи в том и другом случае не определя· 
ет ученикам, что, собственно, постигнет и учеников из того, что было с 
Самим Иисусом Христом. Но ученики достаточно знали из опыта, как ред· 
ко принимали люди слово Его; а что и они вообще не встретят себе со 
стороны иудеев благоприятного приема и потому должны ожидать пре
следованиii, достаточно показывает следующий 2 1  стих. 

Но сия вся творят ва.ч за им.я Мое, яко ж ведят Пославшего Мя (ст. 21). Сле
довательно, тайная причина того, почему будут преследуемы ученики Гос· 
пода, заключается в ненависти мира к и.ыени, то есть к лицу Иисуса Христа. 
Мир ничего не хочет знать об Иисусе, и самое w.иl Его, пред которым дол· 
жно, однако, иреклониться всякое колено небесных, земных и преиспод· 
них (Флп. 2:10), противно им. И все это потому, что они не знают Бога 
истинным образом. Если бы у них бьто живое познание Бога, то они при· 
знали бы и Иисуса Христа посланником Божиим, и и менно, как говорится 
ниже, Его учение и чудеса. Для учеников же мысль о том, что они страдают 
ради имени Христова, должна служить угешением и ободрением; и как ча· 
сто они угешали себя этою мыслью, показывают такие места Писания, 
как Деян. 5:11 ;  21: 13; 2 Кор. 12: 10  и далее; Гал .  6 : 17; 1 Пет. 4: 1 2  и далее. 

Аще ж бых пришел и глаголал и.м, греха ж быша и.мми; иыж же вииы (извине
ния) ж и..чут о гресе своем (ст. 22). Не1Ш8Uдяй Меж и Отца Моего нeшurui}uт 
(ст. 23). Если бы Иисус Христос спасительное Свое учение, которое для вся· 
кого простого и искреннего сердца носит само в себе печать истинности и 
Божественности (ер. б: 63, 68; 7:46; Мф. 7:28 и далее) ,  не проповедал иуде
ям, то они в этом могли бы еще находить оправдание своему неверию и 
своей ненависти к имени Иисуса Христа; они могли бы сказать, что Иисус 
Своею проповедью не доказал, что Он есть обещанный Мессия. Но теперь 
они не имеют извинения; и в ненависти их к Нему, Который Своим учени· 
ем заявил Свое посланничество от Бога, заключается вместе с тем иена· 
висть к Богу (ер. 5:23). Но еще большая откроется вина неверующих, если 
взять во внимание дела, то есть чудеса, которые творил Иисус и в которых 
Он несомненно явил Себя посланником Божиим: Аще дел ж бых сотворил в 
них, ихже инь пиктоже сотвори, греха ж бы ша и.мми, пыж же и видеша, и ваэнежr 
видеша Меж и Отца Моего ( ст. 24). Со словами ихже ииъ никтоже сотвори нуж· 
но сравнить слова у Матфея 9:33, которые народ произносил после исцеле
ния Иисусом немого бесноватого: «Никогда не бывало такого явления (чу· 
десного действия) в Израиле». Чудеса Иисуса Христа в связи с высотою 
Его лица и возвышенностью Его учения безусловно превосходили все то, 
что бьто в этом роде в Ветхом Завете; по своей природе и по своему явле
нию это бьти Божествеиншдела (ер. 5:36; 9:3 и далее; 10:37; 14: 10). ПоэТО" 
му Господь и говорит, что в чудесах Его они видели и Его Самого как Мес· 
сию (10:25), и вместе с тем и Отца ( 14: 10). Но все это должно было совер-
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шиться, чтобы сбылось сказанное прообразовательно псалмопевцем о 
страждущем Мессии: Но да сбудется слово пшан:н.ое в закО'/U! их: яко воЗ'IU!'I/ШJ'Uде
ша Мя туш (ст. 25). «В законе ИХ», то есть в том их законе, на котором они 
основываются, от которого ожидают спасения (ер. 5:45; 8:17). Слово зак011. 
здесь, как в 1 0:34, нужно понимать в обширном смысле, в смысле всего Вет
хого Завета, потому что приведеиное заимствовано из Пс. 68:5 или 34:19. 

Егда же приидет Утешителъ, Егоже Аз послю вам от Отца (ер. 14:18) ,  Дух 
истины (ер. 14: 1 б ) ,  Иже от Отца исходит, Той свидетелъствует о Мш: и въt же 
свидетелъствуете, яко искони со Мною ecme (26-27). Сколько угешительного и 
ободрительного заключалось для апостолов в этих словах Господа! Хрис
тос, Господь их и Учитель, пошлет им Утешителя, а Утешитель этот есть 
Дух истины, которая хотя и будет по временам преследуема и угнетаема, 
но наконец останется победительницею: Сам же Дух исходит от Отца, 
Первоисточника всякой силы и крепости. В нугреннее свидетельство Свя
того Духа и внешнее свидетельство учеников, очевидцев и слушателей Его 
учения и чудес, короче, свидетелей всей Его жизни, убедят мир в Боже
ственности Иисуса Христа и Божественности Его учения. В этих словах 
угешения Спаситель высказывает и призвание апостолов в будущем и их 
положение в отношении к Церкви на земле. Для сообщения каждому ве
рующему благодати и истины, Иисус Христос хотел во всей Своей Богаче
ловеческой, исторической личности продолжаться в человечестве. Но для 
этого нужно было двоякое свидетельство, внутрrnше, Божественное в сер
дце человека и вШ!Шше, человеческое. Внешнее свидетельство представи
ли апостолы, и свидетельство их переходит в Церковь от рода в род и бу
дет переходить до конца веков. Поэтому Церковь, будучи устроена на ос
новании апостолов,  по справедливости называется а·посталъскою. 

Доселе Иисус Христос говорил более общим образом о борьбе, какую 
неверующий мир уготовляет ученикам. Теперь Он говорит им определен
нее о предстоящих гонениях. Сия гл.агалах вам, да ш соблазнитеся ( 16: 1 ) . Сия 
обращает речь к сказанному в 15: 18-27: да ш соблазнитеся, то есть чтобы 
не поколебались в вере в Меня, когда настануг преследования. Ибо, как 
говорит святой Григорий: «Предвиденные стрелы обыкновенно не так 
сильно поражают», От сО'Н.МиЩ ижденут 8'Ы: но (даже) приидет час, да вся'К, 
иже убиет вы, воз.мнится службу приносити Богу (ст. 2). Слово служба здесь 
собственно значит жертвоприношение. У раввинов-фанатиков было пра
вило: «Кто проливает кровь нечестивого, тот делает то же, что и принося
щий жертву», И сия творят, яко ш познаша Отца, ни Меш ( ст. 3 ). Но, чтобы 
не входить далее в частности, - сия гл.агаяах вам, да егда приидет час, воспамя
нете сия, яко Аз рех вам. Дальнейшие слова 4 стиха: сих же вам исперва не рех, 
казалось бы, находятся в противоречии со сказанным у Мф. 5: 10 и далее; 
10: 16 и далее; Лк. 6:22 и далее; в других местах Евангелия, где Спаситель 
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уже прежде говорил Своим ученикам о иреследовании их ради Его. Но 
между всеми прежними предсказаниями и нынешни м  есть большое раз
личие. Прежде Он делал им только частные указания насчет будущего, 
тогда еще отдаленного, и ученики, исполненные еще надежд на блестя
щее земное Царство Мессии, столь же мало понимали эти слова, как и 
предсказания Иисуса Христа о Своих страданиях и смерти. Слушая эти 
слова, они разумели под ними те великие затруднения, какие предстояли 
им, и не принимали этих слов в буквальном, собственном смысле. Но те
перь все получило другое значение; они знали, что Христос скоро оста· 
вит их, и потому Он теперь говорит им с гораздо большею определеннос
тью, чем прежде, о том, что их постигнет. Основание же, почему Он преж
де так определенно не говорил им об этом, указывает сЛедующее: Яко с 

вам.и бых. Таким образом, доколе Иисус Христос был в месте со Своими 
учениками, все преследования касались Его, первее всего Он был предме
том, жертвою ненависти мира. Но когда Он крестною смертию взошел к 
Своему Отцу, тогда на Его место в борьбе с миром выступили Его ученики, 
чтобы среди страданий и преследований Доставить победу Царству Его. 

Победа учени1rов над .миро.м силою Святого Духа и 
испытание их веры (Ин. 16: 5-33) 

Ныпе же иду к Послав'IJ.U!.Му Мя, - и 'НШстоже от вас вопрошает Mme: кам.о иде
ши? Но яко сия глаголах вам, скорби исполних сердца ваша (с т. 5-6) . После слов 
ньте же иду к Пославшему Мя нужно предположить непродолжительное 
молчание. Господь видит, что слова Его опечалили учеников. Чтобы обо
дрить и утешить их, Он побуждает их к дальнейшему исследованию каса· 
тельно Его отшествия к Отцу для их блага. Что апостолы Петр (13:36) и 

Фома ( 14:5) уже спрашивали Господа о том, куда Он идет, это не противо
речит последним словам Иисуса Христа; потому что Господь здесь пори· 
цает мгновенную их скорбь, которая теперь мешает им ясно понимать цель 
Его разлуки с ними. Но Аз истину ва.м глаголю: у не есть ва.м, да Аз иду. А ще боне 
иду Аз, Утешитель ш приидет 1С ва.м: аще ли же иду, послю Его к ва.м ( ст. 7). Здесь 
Спаситель утешает Своих учеников тем, что пришествие Утешителя нахо
дится в зависимости от Его отшествия к Отцу. Прежде чем Святой Дух, 
удалившийся от человечества вследствие первородного греха, снова сой· 
дет к человечеству, должен наперед очиститься грех рода человеческого, 
и человечество в главе своей, во Христе, должно возродиться, преобра· 
зиться. В отношении же собственно к ученикам отшествие Спасителя было 
полезно тем, что, лишив их видимого Своего присутствия, Господь тer.t 
самым очистил их веру и сделал их способными к восприятию Своих тайн. 

После этого Спаситель изображает деятельность Святого Духа 1 )  в отно
шении к шверующему миру ( ст. 8-1 1  ) : И пришед Оп (Утешитель) обли-чит мир о 
ерш, и о правде, и о суде. Следовательно, действием Утешителя будет обличе-
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11ue мира, то есть Он так будет действовать, так убеждать, что мир посты
дится и посрамится. Три предмета этого обличения: грех, правда и суд Господь 
Сам объясняет, продолжая речь: о гресе убо, Я'КО ж веруют в Мя. В словах Я'КО ж 
веруют в Мя выражается содержаиие греха: Утешитель обличит мир в грехе 
Ш!верия, в котором он сделался виновен, не признав Иисуса Месснею и Спа
сителем мира. Святой Дух Своими действиями в апостолах обличил мир в 
его неверии и продолжает обличать его Своими неоскудевающими действи
ями в Церкви. Апостольская и церковная проповедь о Христе, Искупителе 
и Спасителе мира, служит для неверующего мира постоянным призывным 
голосом, пробуждающим его от греховного сна и обвиняющим в неверии. 
Церковь, руководимая Святым Духом, своею проповедью о Христе есть 
видимая совестъдля неверующего мира, так что ему не будет никакого изви
нения в своем неверии. О правде же, Я'КО 'КО Отц,у Моему гряду, и 'Ктому ж видите 
Мене. Как в предыдущем стихе предметом греха был мир, так здесь предме
том правдъtкак противоположности грехуесть Христос. О правде ХристаСвя
той Дух обличит мир отшествием Его ко Отцу Своему и Его невидим остью. 
Неверующий мир отверг и отвергает Иисуса как ложного пророка, следо
вательно, как жправедuи'Ка и греиmи'Ка (ер. 9:24), который по справедливос
ти предан постыдной смерти (ер. 18:30). Но восприятие Его на небо, про
славление Его у Отца, особенно невмдимые, но могущественные и победо
носные Его действия в Церкви посредством Святого Духа все больше и боль
ше будут обличать и убеждать мир, что Иисус был и есть Праведник (ер. 
1 Ин. 2: 1, 29; 3:7; 1 Пет. 3 : 18) , Который один может привести людей к ис
тинной праведности пред Богом. О суде же, Я'КО 'К'Н.ЯЗ'Ь мира сего осуждеи быстъ. 
Грехнаходит свой конец, а правда свою победу в суде, который начался с от
шествием Христа к Отцу и продолжается до конца мира. В этом судеДух Свя
той убедит (обличит) мир, по казав, что царство сатаны разрушено (ер. 
12:31 ) . И мир это заметит по чудесному распространению Царства Христова 
на земле и по силе Его, преобразующей человечество. Царство сатаны есть 
царство лжи, обмана и греха; но с распространением христианства долж
но постепенно исчезнуть. Разделение между светом и тьмою уже, следова
тельно, наступило, и это разделение для всех, кто не ослепил себя намерен
но, видимо в Церкви Христавой и будет всегда ВИдимым до конца веков. 

Деятельность Святого Духа 2) в отношении к апостмам и их nос.мдова
тел.я.м ( 12-15). Выше ( 15: 15) Иисус Христос сказал: вся, яже сл:ышах от Отц,а 
Моею, С'Казах вам, а здесь Он говорит: еще много имам глагалати вам, uo не 
можете иосити иъте. Но тут нет противоречия. Без сомнения, Иисус Хрис
тос сообщил апостолам Своим всю Божественную истину, но только как 
бы в зародыше. Но этот зародыш, который Он, подобно зерну, посеял в их 
сердце, бы'л способен к бесконечному развитию. Обнять теперь полное 
развитие этой единой истины во всем ее объеме, апостолы были еще не в 



Великий Четверток 576 

состоянии. Святой Дух имел дать им способности к этому. Поэтому и ска· 
зано: егда же nриидет Ou, Дух истиnъt, паставит вас па вся:ку истину (ст. 13). 
Следовательно, Утешитель, Который есть Дух истины и потому не может 
заблуждаться и вводить в заблуждение, все глубже и глубже будет вводить 
их в область этой единой бесконечной истины; под Его охранением поло
женный Христом зародыш будет все больше и больше развиваться до кон
ца веков. Прекрасно замечает по этому поводу святой Иларий: «Как неког
да Христос преуспевал возрастом и премудростию (Лк. 2 :52 ) ,  так теперь 
Церковь••. Подтверждая слова: Дух . . .  паставит па всяку истину, Спаситель 
присовокупляет: не от Себе бо глаголати u.матъ, то есть Утешитель будет для 
вас не самостоятельным и новым началом истины, Он возвестит вам исти
ну. не отличную от той, которую в зародыше уже получили вы, но Он будет 
только путеводителем к полной и совершенной истине; по е.лика аще услъt
шит (именно ОТ Отца) глаголати u.матъ. Но Он будет для аnостолов не ТОЛЬ· 
ко руководителем в дальнейшем усвоении и развитии припятой ими от 
Христа истины; Утешитель будет для них и прорическим Духом, Который 
откроет им будущее развитие и судьбу Церкви: И грядущее возвестит вам, 
Он Мя nрославит, яко от Моего npuu.мem и возвестит вам. Вся, е.лика u.матъ Omezj, 
Моя сутъ: сего ради рех, яко от Моего npuu.мem и возвестит вам ( 14-15). Разви· 
вая и утверждая на земле единую вечную истину, происходящую от Бога 
Отца, Святой Дух этим самым прославляет Христа, укрепляет в сердцах 
людей царскую власть Его, потому что истина, которую Святой Дух возве
щает, принадлежит как 0т'Цу, так и Христу. Христос как Сын Божий есть 
существенный образ, Слово Отца, следовательно, и всякая истина, заклю
чающаяся в Отце как своем первоисточнике обитает и в Сыне, «В Кото
ром, - как говорит апостол Павел, - сокрыты все сокровища премудрос· 
ти и разума» (Кол. 2:3). Поэтому Дух Святой получает истину как от Отца, 
так и от Сына. /Jма.л,е, и к тrwм.у не видите Мене, и паки вм.але, и узрите Мя (ст. 
16). Подобно тому, как и выше (14:19 и далее) , Господь и здесь в загадоч· 
ных и неясных словах говорит о Своей близкой смерти и будущем прише
ствии во Святrwм. Духе. Не видите относится к телесному зрению, а узрите- к 
духовШJ.му видению во Святом Духе и Его действиях, но  отнюдь не к созер
цанию Иисуса Христа после Его воскресения и при втором Его прише· 
ствии, как думали некоторые толковники. В словах яко Аз иду ко От'Цу зак· 
лючается причина сказанному в обеих частях предыдущего предложения. 
Апостолы скоро не увидят уже Его больше телесными глазами, потому что 
Он идет к Отцу и тем лишает их Своего телесного присутствия; пoтolll 
они скоро увидят Его духовными очами, также потому что Он идет ко Отцу 
и Его отшествием к Отцу условливается пришествие Утешителя. 

Реша же (некоторые) от учпtик Его к себе: что естъ сие, еже глаголет нам: 
вмале, и ш видите Меш, и паки вм,а.л,е, и узрите Мя ? и: яко Аз иду ко Отуу 1 -
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Г/lа2олаху убо: что сие есть, еже глаголет, в.мале? Не веми, что глаголет (17-18). 
Если вникнуть в расположение духа апостолов в эти минуrы, то легко объяс
нить непонимание их слов Господа. Несколько раз Иисус указывал на Свое 
отшествие, и это привело учеников в скорбь (ер. ст. 5 и далее).  Теперь сно
ва Он ясно говорит им, что еще немного времени они будуr видеть Его; но 
затем Он столь же ясно присовокупляет, что они также снова скоро увидят 
Его. Слова эти пробуждают в них смешанное чувство радости и скорби, на
дежды и страха, они не знают, что и думать. Особенно им желалось ближе 

уразуметь это «вмале» (1J.tкp6v) ,  потому что Он сказал: в.мале и узрите Мя. Если 
бы только, думали они, может быть, это «вмале» продолжилось недолго! 

Разуме же Иисусь, яко хотяху Его вопрошати, и рече и.м: о сем ли стязаетеся 
между собою, яко рех: вмале и не видите Мене, и паки в.мале, и узритеМя ( ст. 19). 
Как Сердцеведец, Иисус Христос, видя желание учеников разрешить зага
дочный для них смысл Его слов, предупреждает их вопрос, с которым они 
хотели обратиться к Н ему, и затем представляет объяснение 1 )  касатель
но слов: «вмале и н е  видите Мене, и паки вмале, и узрите Мя>> (20-27), 
потом 2) касательно слов <<яко Аз иду ко Отцу». Впрочем, ответ Господа не 
вполне разрешает для апостолов загадочность Его прежней речи и воз
буждает только дальнейшее раздумье и ожидание близкого славного буду
щего. Амипъ, а.мипь глаголю вала, яко восплачетеся и возрыдаете вьL, а .мир возраr 
дуется: вьt же печаль ни будете, по печаль ваша в радость будет ( ст. 20) . Следова
тельно, скорбь апостолов о разлуке с Ним будет очень велика, и тем боль
ше еще, что нечестивый мир будет тогда думать, что может уже торже
ствовать свою п обеду над Богом и Его Сыном. Но их скорбь скоро обра
тится в радость. Быструю перемену скорби на радость, а вместе с тем то, 
как скорбь их содержит в себе зародыш непреходящей радости, Господь 
уясняет весьма глубокомысленным сравнением: Жепа егда раждает, скорбь 
и.мать, яко прииде год ея (то есть время мучений и страданий); егда же родит 
rrmpoчa, кто.му не помнит скорби за радость, яко родися человек в .мир (ст. 21) .  
В последних словах: «яко родися человек» (а  не дитя) выражается высокое 
чувство собственного достоинства материнской радости. Образ раждакr 
щей жепы для изображения скорби, переходящей в радость, находится и в 
Ветхом Завете (ер. Ис. 2 1 :3; 26: 17; 37:3; 66:7; Ос. 13:13 и в др. м.).  Затем 
nредставляется и объяснение сказанному: И ви же печаль и.мате убо ныне: 

паки же узрю вы, и возрадуется сердуе ваше, и радости вашея пиктоже возмет от 
вас (ст. 22). Лаки узрю вы нужно понимать в смысле созерцания в Святом 
Духе (ер. 14: 18 :  паки прииду к вам). Следовательно, образ скорби рождаю
щей жены в первую очередь нужно относить к anocma��a.м. В них еще не 
вnолне возродился «новый человек, созданный по Богу в праведности и 
святости истины» (Еф. 4:24); в них все еще жил ветхий человек, первый 
Адам; в них преобладала еще естественная, чувственная любовь. Протек· 
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шие три года близкого обращения их с Господом были как бы временем 
их беременности, в которое образовывался в них новый человек. Теперь 
же приближалось время самого рождения, исполнившееся в день Пятиде
сятницы. Но прежде этого Спаситель должен был сначала л ишить их ви· 
димого Своего присутствия; Он должен был пострадать и пойти к Своему 
Отцу, чтобы послать им Святого Духа - начало духовного возрождения. 
И это время Его отшествия было для апостолов временем мучительных 
болей рождения, Продолжавшихея до Пятидесятницы. Но за муками рож· 
дения тотчас же следовала внутренняя радость в Святом Духе, которой не 
могли уничтожить в них внешние страдания и преследования (ер. Флп. 

2:17 и далее; 4:4; Рим. 14: 17) .  Сказанное здесь Господом относительно аnо
столов касается также и всех людей вообще. Чтобы зародыш нового тво
рения (ер. 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15) ,  который Бог вложил в сердца наши Свя· 
тым Духом, достиг полного своего развития ,  для этого сначала был умер
щвлен в нас ветхий греховный человек. Но это происходит не без слез · раскаяния и не без глубокой душевной скорби . 

. Счастливым следствием этого свидания во Святом Духе и соединенно
го с этим возрождения учеников будет просвещение их и услышание их мо
литв: И в 11Wй депь Мене ж вопросите (больше) uu'ЧI!coжe, так как у вас не будет 
недостатка в разумении, поелику Святой Дух научит вас и объяснит вам все. 
Амикь, ами1lь глаголю вам, яко елика аще чесо просите от Отца во и.мя Мое, даст 
вам (ст. 23). Следовательно, в состоянии возрожден ия о н и  всегда будуr с 
успехом молиться к Отцу; все, о чем бы они н и  попросили, дано будет им, и 

именно во и.м.я Христа, то есть ради Христа и Его заслуг. В истинно возрож· 
денном человеке живет Христос; всякое доброе дело, какое производит та· 
кой человек, есть дело Христа, пребывающего в нем. Поэтому, если воз· 
рожденный человек молится в истинном духе, то молится не столько он 
сам, сколько Христос в нем; молитва же прославленного Христа всегда бы· 
вает услышана Богом Отцом. ДoCl'.l!e ж просисте uu'ЧI!coжe во и.м.я Мое. Просите, 
и приимете, да радость ваша ucnaл,1te1ta будет (ст. 24). Доселе еще ученики не 
молились как возрожденные, или, другими словами ,  Христос молился еще 
не в ких, а только за н.их; после они должны молиться сами, и исполнение ИХ 
прошений доставит им высочайшую радость; на них осуществится утеши· 
тельный образ рождающей жены в ее радости после перенесенной скорби. 

Сия в npumчax маголах вам: н.о приидет 'Час, егда ктому в приm'Чах н.е глаго
лю вам, мяве о Отце возвещу вам (ст. 25). В приm'Чах значит здесь - «В несоб
ственных, неясных выражениях». Сия относится к тому, о чем учениК}! 
спрашивали ( ст. 17 и далее) и что Иисус Христос затем говорил им ( ст. 20 
и далее). Все, что Он там говорил им о Своем отшествии и возвращении. 
именно, что Он скоро отойдет от них и равным образом скоро возврати'!" 
ся к нии, однако пошлет им иного Утешителя, что духовное Его возвра· 
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щение посланием Утешителя соединит Его с ними гораздо более тесны
ми узами, чем какими они связаны были с Ним доселе, - все это большею 
частью оставалось для них темным и непонятным. Но когда сойдет на них 
Святой Дух, тогда исчезнет всякая темнота: они вполне поймут тогда Бо
жественную истину, которую Он возвестил им Духом Святым. В той деиъ, 
именно когда Дух Святой сойдет на вас, во и.м.я Мое воспросите, и не глаголю 
вам, яхо Аз умолю Оm'Ца о вас ( ст. 26) , т. е. тогда Я со Своей стороны не буду 
иметь надобности, как было доселе, молиться за вас, но вы сами будете 
молиться во имя Мое, и Бог услышит ваши молитвы. Основание же, поче
му ваши молитвы будут услышаны, следующее: Сам бо Отец любит вы, яко 
вы Мене возлюбисте и веровасте, яко Аз от Бога изъtдох ( ст. 27) , то есть другими 
словами: потому что Бог любит вас, как верных учеников Единородного 
Своего Сына. Кто, следовательно, верою и любовью находится в живом 
отношении со Христом, тот составляет предмет любви Отца, тот как чадо 
Божие может непосредственно приступать в молитве к Отцу и может быть 
уверен, что молитва его будет услышана; потому что он всегда молится во 
имя Христа, вашего вечного Первосвященника и Ходатая у Отца (ер. Евр. 
7:25; 9:24; Рим. 8:34) .  Сначала сказано: возлюбисте, а потом: веровасте, пото
му что вера в Божественное естество Иисуса Христа развивалась у учени
ков мало-помалу из  любви к Нему. От Бога изъtдох нужно понимать в смыс
ле Божествен:пого ниспослания Сына от Отца (ер. 8: 12). Развивая последнюю 
мысль, Иисус Христос торжественно говорит: Изъtдох от От1,4а и приидох в 
мир: и пахи оставляю мир, и иду ко От1,4у (ст. 28). Этим Он в заключение 
указывает главное содержание веры в Него: Христос Бог во времени при
шел в мир как человек; совершив дело искупления, Он снова оставил мир 
и воссел одесную Своего Отца, чтобы там ходатайствовать за нас. Вместе 
с тем эти слова служат к ближайшему объяснению слов яко иду ко От-цу, 
которые Господь сказал выше (ст. 16) ученикам Своим. 

В предшествующих словах Своего Учителя (ст. 20-28) ученики думали 
уже видеть исполнение Его обетований, которые Он дал им (ст. 23 и 25) .  
И так как они прежде думали, что не так ясно понимают Его, а Иисус Хри
стос здесь представил и м  объяснение, не ожидая их вопросов, напротив; 
nредупредив их Своим вопросом (ст. 19), то они этим, по их мнению, со
вершенно неприкровенным учением так бьти удивлены, что почувство
вали теперь уверенность, что Он все знает, даже сокровенные их мысли. 
Они говорят: Се иъте ж обииуяся глалолеши, а притчи ни хоеяже не глаголеши. 
Ныне ве.мы, яко веси вся, и ж требуеши, да кто Тя вопрошает: о се.м вejlyeJA, яко от 
Бога изшел ecu (ст. 29-30) .  В последних словах высказывается утвержденш, 
'!КРеп.ление их веры во Христа. 

Самоуверенному исповеданию веры учеников, Иисус Христос проти
IЮnоставляет вопрос, выражающий сомнение в их вере: Ныне Аи вфупМ'! 
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(ст. 31).  Прежде Господь для ободрения учеников похвалил их веру (ст. 
27); но теперь предсказывает им о бегстве их как доказательстве слабое· 
ти их веры, чтобы они не полагались слишком на самих себя: Се грядет 
час, и ныш прииде, да разъtдетеся кийждо во своя и Мене единого оставите ( ст. 
32). Этим Господь отчасти противодействует слишком большой робости, 
а частью слишком большой самоуверенности учеников, так как то и дру· 
гое легко могло привести их к отпадению от веры. В выражении разыдете
ся ((JICOp1ttoGfjtE) имеется в виду образ стада, которое разбегается и рассе
вается, когда лишается пастыря. Во своя - в места своего жительства. Ис· 
полпение этого предсказания см. Мф. 26:56. Уясняя слова и Мене еди11ого 
остависте, Господь присовокупляет: И шс.мъ един, яко Оте?& со Мною естъ ( ст. 
32). Христос говорит здесь совершенно как человек: когда они оставят 
Его в опасности, Он, однако, не будет возмущен от страха, ибо Он знает, 
что Бог с Ним и укрепляет Его. 

Сия глаголах вам, да во Мне (во время скорбей и страданий, в общении 
со Мною) мир имате. В мире скорбн,и будете, но дерзайте, яко Аз победих мир 
(ст. 33). Сия относится ко всему, что говорилось в 1 5  и 1 6  главах, так как 
сказанное там имело целью возбудить в учениках веру, надежду и любовь. 
Соединенные со Христом в вере и любви, они и на  земле найдут истин· 
ное утешение и истинное успокоение, то есть истинный мир (ер. 14:27). 
Подобно военачальнику, Он предшествует им в победе над миром, поэто
му они могут быть уверены, что они победят мир верою в Него, Его побе
да есть их спасение. Мир здесь то же значит, что и К'ltЯЗ'Ь мира сего (12:31; 
14:30; 1 Ин. 3:8). Вслед за этим Господь в торжественной молитве обраща· 
ется к Своему Небесному Отцу. 

ПервосвященничеtжаЯ .молитва Иисуса Христа (Ин. 1 7: 1-26) 

С самых древних времен эту молитву называют первосвященничеС'/Сою мо
литвою, потому что Иисус Христос молится в ней за Себя ( ст. 1-5), за 
Своих учеников (ст. 6-19) и за Свою Церковь (20-26) и посвящает Само
го Себя на жертвенную смерть. Обязанность же первосвященника состо
ит в принесении молитв к Богу и посвящении. Господь в слух учеников 
произносит эту молитву для возвышения и утешения их. Мысли в этой 
молитве так просты и ясны, что без труда могут быть понимаемы; но при 
всей своей ясности они так глубоки, что всякая попытка исчерпать их -
напрасна. Эта молитва, бесспорно, самое возвышенное из всего, что пе

редают евангелисты из жизни Спасителя. 
Евангелист торжественно вводит в молитву своего Господа словами: 

Сия глагаяа Иисус, и возведе очи Свои на пебо, и рече. Видно, молитва эта произ· 
вела глубочайшее впечатление на душу ученика любви. Самая молитва на· 
чинается словами: Отче, прииде час, именно страданий и смерти (ер. 13:1 ). 
Прослави Сы1tа Твоего, да и Сын Твой прославит Тя (ер. 13 :31  и далее) .  Иисус 



�---------------------------------------------В�е�л�и�к�и�й�'l�е�т�в�е�р�ТIО�К 

}{ристос сначала молится о Своем прославлении, то есть о совершении, 
окончании всего великого, святого дела Его искупления воскресением 
Его из мертвых, седением одесную Отца и посланием Святого Духа, - о 
прославлении, которое должно было совершиться чрез страдания. Но в 
этом прославлении Сына заключалось и прославление Отца, потому что 
прославлени е Иисуса Христа не ограничивалось только одним Его лицом; 
предметом Его деятельности было все человечество; высоким призвани
ем Его бьто доставить человечеству вечную жизнь, просветить его и тем 
прославить Отца. Поэтому и говорится далее: Якоже дал ecu Ему властъ веяr 
хия nлоти, да всяко, еже дал еси Ему, даст им живот вечнъtй ( ст. 2). Ветхозавет
ное выражение всяка nлотъ, обозначающее собою все человечество, име
ет здесь некоторую торжественность и совершенно соответствует обще
му настроению молитвы. В дальнейших словах заключается объяснение 
слов живот вечнъtй: се же естъ (в том состоит) живот вечный, да знают Тебе, 
eihmaгo истиннаго Бога, и Егоже послал ecu Иисус Христа ( ст. 3). Следователь
но, вечная жизнь, которую Сын дает всем людям, состоит в познании еди
ного истинного Бога и Иисуса Христа как Спасителя мира. Но это позна
ние есть не только средство к вечной жизни, но и самая вечная жизнъ. Она 
начинается здесь верою как личным началом и источником всякого ис
тинного познания Бога и Божественных предметов и окончится некогда 
созеjп&ание.м. Поэтому, по справедливости, богословие полагает сущность 
вечного блаженства в созерцании Бога. Слова да знают. .. Христа представ
ляют содержание познания и вместе с тем сущность или зерно христиаж
хай веры, в противоположность языческому многобожию ( единаго истинна
го Бога) и иудейС'IСо.му неверию в Иисуса Христа как Мессию (Его же послал ecu 
Иисуса Христа) . 

Аз прославих Тя на земли, дело соверших, еже дал ecu Мне, да сотворю. И ныне 
npoCJiaви Мя Ты, От'ЧI!, у Тебе Са.мого славою, юже и.мех у Тебе прежде мир не бъtстъ 
(ст. 4-5). Христос тем прославил на земле Своего Небесного Отца, что в 
добровольном послушании совершил искупление (дело) , которое Отец, по 
милосердной Своей любви вручил Ему. Стоя у цели Своей земной деятель
ности, Он видит это дело как бы уже совершившимся ( прославих . . . совер
ших) и как бы в награду за эту жертву послушания просит теперь прослав
ления и Своей человеческой природы. Как вечный Сын Божий, как бес
nлотное Слово Христос от века обладал Божественною славою, но как 

человек, воплотившееся Слово, Он на время лишил Себя этой славы, обра
заБожия (Флп. 2:6), и принял образ раба. Когда же совершилось искупле
ние, эта слава должна быть возвращена Ему Отцом и сообщена Его чело
вечеству, дабы мир познал, что Отец благоприятно принял Его жертву, и 
дабы Он, облекшись всею силою на небе и на земле, даровал конечную 
nобеду Своему делу. 
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В дальнейших стихах (ст. 6-8) развиваются прежде сказанные мысл11 

(ст. 2-4). Здесь ближе изображается деятельность Иисуса Христа между 
людьми как бы в доказательство того, что дело, врученное Ему от Отца, 
совершено Им. Он говорит: Явих и.м.я Твое, то есть Тебя, как святого, npa. 
ведиого и благого и т.д. 'ЧеЛОвеком, ихже дал ecu Мш от .мира, следовательно, 
ученикам и апостолам, которых Бог Своею благодатию избрал из средь1 
греховного мира (ер. 15: 19) и привел ко Христу. Твои беша, и Мш их дал ecu, 
и слово Твое сохрапиша. Так как Бог, по Своим вечным определениям, ИЗ· 
брал их Себе, то они уже принадлежали Ему; потом Он в вере привел их 
ко Христу, чтобы они сделались участниками искупления, и они уже эас· 
видетельствовали себя твердым и верным соблюдением Его слова. Ныне, 
после того как их вера засвидетельствована практически, они разумеша, 
яко вся, мика дал ecu Mne, от Тебе сутъ, то есть что вся Моя деятельность 
Божественна. Познания же этого они достигли тем, что Иисус сообщил 
им Божественные истины, а они с верою приняли их: Яко глаголы, ихжедал 
ecu Mne, дах им, и тии (с верою) прияша и разу.меша воистину, яко от Тебе иэъ� 
дох, и вероваша, яко Тъt Мя послал ecu (ст. 8) .  Следовательно, верою Его сло
вам ученики достигли истинного познания Его Божественного происхож· 
дения и убеждения в Его Божественное посланничество. Это похвальное 
свидетельство Иисуса Христа о вере учеников служит введением к самой 
молитве за них; теперь следует и самая молитва: Аз о сих .молю, ne о всем. мире 
A«lltiO, uo о тех, ихже дал ecu Мш, яко Твои суть. И Моя вся Твоя сутъ, и Твоя
Моя, и прославихся в н. их ( ст. 9-1 О) .  Иисус Христос молится здесь исключи· 
тельно за Своих учеников, потому что они должны п родолжать начатое 
Им дело и служить Его посланниками человечеству, а для этого им необ
ходима была особенная помощь Небесного Отца. Под .миро.м нельзя раэу
меть всех тех, которые еще были тогда неверующими; Спаситель под ми· 
ром разумеет всех упорствующих во грехе своем и неверии и поэтому ни· 
когда не имеющих прийти к Нему; молиться за них было бы так же напрас· 
но, как и за князя мира. За тех же, которые в будущем уверуют в Hero, 
Господь Сам молится (ст. 20. Лк. 23:34) и нам заповедал молиться (Мф. 
5:44). Ихже дал ecu Mne, то есть привел ко Мне Своею благодатию, яко Тв!Ж 
L)'mъ. следовательно, Ты Мне мог дать их. Аnостолы и все верующие при· 
надлежали и принадлежат Богу Отцу, потому что Он,  по Своему вечному 
предвидению, предызбрал их Себе (ер. ст. 6) .  И Отец дал их Ему, потому 
что ни у Отца, ни у Сына нет какой-нибудь особенной собственности, 11 
потому все, которых избрал Себе Отец, принадлежат и Сыну, и наоборот; 
ибо только чрез Сына, Богочеловека Христа, падший человек снова при· 
ходит но Отцу. Кто избран Отцом, в том должен первее прославиться Сын; 
человек, прежде чем в состоянии будет возвратиться к Отцу, должен сдt
латься образом Христа. И кто.му пес.чъ в .мире, и сии в .мире, суть, и Аз к Тебе 
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zряду. Доселе Сам Спаситель защищал Своих учеников, был подле них ви
димым их Утешителем, но теперь Он расстается с ними и оставляет их в 
мире, среди опасностей. Поэтому и молитва: От'Чl! Святъtй, соблюди их во 
и.мя Твое, ихже дал ecu М ж, да будут едипо, яко же и М·ы ( ст. 1 1) .  Слово свят·ый 
должно здесь означать сохраняющую и защищающую от нечистых влия
ний мира силу Божию,  которая сделает их безопасными в борьбе. Цел:ь 
этого соблюди во и.м.я Твое заключается в том, да будут едипо и т.д., да сохра
нит их Отец в вере во имя Его и исповедание Его, дабы они посредством 
этой общей веры и исповедания были одно по образу того единства, ка
кое в Боге существует между Отцом и Сыном. Еzда бех с юши в мире, Аз С(}
блюдах их во и.м.я Твое. Ихже дал еси Мж, сохрапих, и пиктоже от пих nozuбe, 
токмо сът nоzибелън.ый, да сбудется Писапие (ст. 12).  Как выше (ст. 1 1 ) ,  так и 
здесь Спаситель говорит, как бы Его уже не было в мире, как бы Он уже 
расстался со Своими учениками: Еzда бех с пими в мире . . . Доколе Иисус Хри
стос находился со Своими учениками, Он сохранял их в вере и исповеда
нии Своего Небесного Отца, защищал их от всех злых влияний, как вер
ный пастырь защищает и сохраняет свое стадо, так что ни один из них не 
погиб (чрез отпадение). В конце молитвы Своей Спаситель вспомнил еще 
о несчастном Иуде, которого одного Он потерял только из Своего стада 
не по Своей, однако, вине, но вследствие певериости самого ученика, пред
сказанной уже в Ветхом Завете (Пс. 40: 10; ер. 13:8). Нъте же 'К Тебе гряду, и 
сия (то есть эту молитву о Твоей защите, ст. 1 1 )  глаголю в мире, да имут ра
достъ Мою (как и 1 5: 1 1 )  исnол'/U!1/,у в себе (ст. 13). Сохраненные Отцом в Его 
имени, в единстве веры и любви имеют в себе тот мир, ту внутреннюю 
радость, которую подает только Господь и которой не могут отнять у них 
все страдания и преследования от мира (ер. 16:24) . Аз дах им с.лово Твое, и 
мир воз'/U!1/,авиде их, яко ж сутъ от мира, яхоже и Аз от мира шс.мъ ( ст. 14). Уче
ники с верою приняли в себя Его слово, которое есть и слово Отца, и свет, 
и истина; поэтому и ненавидит их мир, который есть тьма и ложь. И так 
как они находятся в прямой противоположности с миром, то и нуждают
ся в особенной Божественной помощи. Поэтому: Не молю, да вОЗАСеШи их от 
мира, по да соблюдеши их от жприязпи (ст. 15). Они не должны быть вполне 
изъяты из мира, потому что назначение их - действовать в мире и про
должать дело Господа; но Отец должен сохранить их в мире от зла. 

Доселе Спаситель выражал только отриу,ателън.ую сторону молитвы: 
да сохранит Господь учеников от враждебных влияний, от мира. Теперь, 
в стихе 1 7  Он выражает и положительную сторону: да освятит и усовер
IIIит их в истиж. Но пред этим Он еще раз повторяет сказанное прежде 
(ст. 14): От мира ж сутъ, якоже и Аз от мира н.ес.мь. Святи их во истину Твою 
(16-17). Что за истина разумеется здесь, объясняет Сам Господь, присо
вокупляя: Саово Твое истин.а естъ. Твое, а не иное чье, слово есть истина. 
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Как же можно думать, что Ты не исполнишь просимого освящения? Сле
довательно, под истиною Иисус Христос разумеет слово Своего Небесно
го Отца, возвестить которое Он пришел на землю и которым, наконец, 
Он Сам был, будучи вечным Словом Отца. Спаситель молится, чтобы в 
этой истине, которую ученики с верою приняли и в которой они нахо
дятся, как в своей жизненной стихии, Бог освятил их, то есть чрез Свято
го Духа доставил им просвещение, силу, мужество ,  радость и т.д., и все 
это для их служебного действия. Якоже Мене послал ecu в мир, и Аз послах их 
в мир (ст. 18). В этих словах заключается первое побуждение к испалнению 
орошения об освящении учеников. Ученикам нужн о  было освящение ис
тиною для их послттичества, которое они получили сначала от Христа, а 
потом и от Отца как начала всякого истинного по сланничества, и кото
рое они должны были совершить упалномачием от Христа. Для этого им 
нужно бьvю высшее освящение. Далее (ст. 19) высказывается основание, 
на котором утверждается освящение служения апостолов, в вместе с тем 
содержится второе побуждение к исполнению орошения об освящении: И 
за них Аз свящу Себе, да и тии будут священи воистину. Освящение истиною 
ученики могли получить только посредством Святого Духа, Который имел 
ввести их в полную истину ( 16:13).  Но прежде чем имел сойти на них Свя
той Дух, Христос должен был сначала посвятить Себя за них и Своею 
крестною смертию очистить грехи рода человеческого ( 16:7) . Слово «ОС· 

вящение» или «посвящение>> , употребляемое здесь Христом ,  нужно по
нимать, на основании употребления этого выражения в Ветхом Завете, в 
смысле «жертвы» (Втор. 15: 19 и далее; Суд. 17:3; 2 Цар. 8: 1 1 ;  ер. Рим. 15:16). 
Жертвою Христа все верующее человечество посвящалось в жертву Богу 
(ер. Рим. 12:1);  поэтому прибавлено: Да и тии будут священи во истину, то 
есть чтобы и ученики освящены были истиюю, в высшем смысле, внут
ренне, в противоположность освящениям и жертвам ветхозаветным, 
имевшим только прообразовательное значение. 

После этого следует вместе с тем молитва и за всех верующих: Не о сих 
же малю 17WК.МО, но и о всрующих еловесе их ради в Мя ( ст. 20) . Господь созерцает 
пред Собою всех верующих, которые чрез апостолов, посредственно или 
непосредственно, приимут учение о спасении. Он м олился за них: Да вси 

едино будут, якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в нас едино будут, и 
целью этого единства верующих Он полагает: Да и мир веру имет, яко Тъt Мя 
noCJ�,Q.Jt ecu (ст. 21) .  Род человеческий, по мысли Божественной, должен со
ставлять как внешнее, так и внутреннее единство в любви; но грех и само
любие раздробили его на отдельные части. Христос явился в мир, чтобы 
снова восстановить единство в разделенном роде человеческом. Основа· 
ние, на котором утверждается это единство, есть Святой Дух, Дух любви. 
Это невидимое единство в вере и любви должно открываться и вовне, и 
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откровение этого единства верующих должно служить миру постоянным 
фактическим доказательством Божественного посланничества Христова. 
И Аз (со Своей стороны) славу, юже дa.rt ecu Мне, дах им, да буi}ут едu:н.о, я коже 
Мъt едино есмъt, Аз в них, и Тъt во Мне, да буi}ут совершен во едино (то есть приве
дены к полному единству) , и да разумеет мир, яко Тъt Мя nocлa.rt ecu и возлюбил 
ecu их, якоже Меж возлюбил ecu (22-23). Под словом слава некоторые разуме
ют славу апостольского служения в учении и чудесах; другие же разумеют 
любовь и думают, что простой смысл этого выражения будет такой: «Как 
Ты Меня возлюбил, так Я их; сделай, чтобы и они любили друг друга». Но 
то и другое объяснения не соответствуют связи речи. По связи речи сло
во слава нужно понимать здесь в смысле те.лес'НОго npocлaвJii!'II,UЯ, которое Не
бесный Отец доставил Христу в Его воскресении и которое прославлен
ный Спаситель сообщит Своим верующим. Созерцая будущее, как настоя
щее, Иисус Христос говорит: дах им. У верующих эта слава начинается воз
рождением, в котором они, как живые члены, прививаются телу Христо
ву, продолжается любовью и достойным принятнем Тела и Крови Христо
вой и достигнет своей полноты в будущем славном воскресении, когда 
Христос соединит с Собой все Свои прославленные члены. Выражение 
Аз в них, и Тъt во М ж служит к ближайшему определению прежде сказанно
го: да будут едино и пр. Единство верующих по образу единства, какое нахо
дится между Отцом и Христом (ст. 21) ,  осуществляется только вследствие 
того, что Христос живет в Своих верующих, а Отец во Христе, Своем веч
ном Сыне. Словами да разумеетмири проч. подкрепляется сказанное выше: 
да и мир веру имет и проч. Из единства верующих мир не только должен 
поверитъ, но и познатъ Божественное посланничество Христово и внутрен
нее отношение, какое существует между Ним и Богом и которое факти
чески открылось этим посланничеством. В сознании Своей Божествен
ной силы Господь продолжает: От-че, ихже дa.rt еси Мне, XOUJ,Y, да идеже есмъ Аз, 
и тии будут со Мною, да видят славу Мою, юже дa.rt ecu Мне, яко возлюбил Мя еси 
прежде сложения .мира ( ст. 24). Где Христос - глава, там должны быть и веру
ющие Его члены; и они должны созерцать Его славу и, созерцая ее, прини
мать в ней участие, - ту славу, которую Отец даровал Ему как человеку, 
nотому что от вечности предопределил Его, человека, к славе, следова
тельно, возлюбил. Яко возлюбил Мя и проч. нужно понимать в смысле той 
любви, по которой Иисус Христос предопределен в вечном совете трии
nостасиого Бога к совершению спасения людей и к прославлению челове
ческой Своей природы до обожения. В заключение молитвы Иисус Хрис
тос еще раз выражает пред Своим Отцом Свое отношение к миру и к уче
никам: От-че nраведнъtй, и .мир Тебе не no.ma, Аз же Тя no.max, и сии по.таша, яко 
Тъt Мя послал ecu. И сказах им им.я Твое, и скажу (его), да любы, еюже Мя eat 
возлюбим, в них будет, и Аз в них (ст. 25-26). Иисус Христос говорит эдесь 
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Своему Небесному Отцу как праведяому Отцу, чтобы показать, что Отцу 
по Его правде следует рассудить между Христом и верующими в Него, с 
одной стороны, и неверующим миром - с другой ,  и что высказанное Им 
желание (хощу да . . . ст. 24) не может быть неисполненным. Мир не познал 
и Отца, потому что не принял Единородного Сына Божия, Который один 
мог показать ему Отца; но Христос познал Его от вечности и открыл Его 
Своим ученикам. И хотя они еще не так познали Отца, как бы следовало, 
однако они твердо стоят в том, что Иисус послан Богом (ер. 16:30); отсю
да они получат свет, который осветит им всю истину. В словах и скажу мо
литва переходит в обет:, Господь говорит, что Он и впредь будет просве
щать Своих учеников, именно посредством Утешителя (Рим. 5:5), чтобы 
любовь Божия и Он Сам (во Святом Духе,  Который есть Дух любви) пре
бывали в них (ер. 14:20 и далее Гал. 2:20). Книга Деян и й  Апостольских по
казывает, как величественно исполнилось это обетование. После этой мо
литвы, последнее слово которой была любовь, Господь вступает на путь 
страданий, на котором Он в продолжение немногих часов совершает Свое 
дело и восходит к славе, которую Он имел у Отца прежде сложения мира. 

О том, как понимать слова Иисуса Христа: 
в до.му От14а Моего обители .миоги L)'mЬ (Ин. 14:2) 

Св. Ефрем Сирин. Творения, ч. З 
Многими обителями у Отца Спаситель называет меры разумения водво
ряемых в оной стране, разумею же те различия и р азности, с какими на· 
слаждаются там сообразно со своим разумением. Ибо Господь наимено
вал многие обители не по разности мест, н о  по степени дарования. Как 
лучами солнца чувственного наслаждается всякий, по мере чистоты зри· 
тельной силы и впечатления, и как от одного светильника, освещающего 
один дом, каждый луч бывает различен, между тем как свет не делится на 
многие светильники, так в будущий век все праведные водворяются не
раздельно, в единой радости. Но каждый в своей мере озаряется единым 
мысленным солнцем и по степени достоинства почерпает радость и весе
лие, как бы в одном воздухе и месте, седалище, созерцании и образе. И 
никто не видит меры и высшего и низшего, чтобы, смотря на превосходя· 
щую благодать другого и на свое лишение, н е  иметь в этом для себя причи· 
ны к скорби и беспокойству. Да не будет сего там, где н ет н и  печали, и ни 
воздыхания, но всякий, по данной ему благодати, в своей мере веселится 
внутренне, а по внешности у всех одно созерцание и одна радость! Кроме 

сих двух чинов, нет иного посредствующего чина, разумею же один чин 
горний, а другой дольний; средина же их - сие разнообразие в различии 

воздаяний. 
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А если сие справедливо, как и действительно справедливо; что без
рассуднее или безумнее, чем говорить: «Довольно для меня избежать ге
енны, а чтобы войти в Царство, о том не забочусь». Избежать геенны уже 
значит войти в Царство, равно как лишиться Царствия значит идти в ге
енну. Писание не говорит нам о трех странах. Но что же говорит? Егда 
приидет Оын Человеческий во славе Своей, nоставитъ овt&Ъt одес-пую, а козлища 
ошуюю (Мф. 25: 3 1 ,  33) .  Не сказал о трех чинах, но один чин одесную, а 
другой ошуюю, и отделил пределы их по селениям их, сказав: Идут сии, то 
есть грешники, в муку веч-пую, nравед-пиt&Ы же в живот веч-пъtй (Мф. 25:46) , и 
просветятся, яко сал-пце (Мф. 1 3:43); и еще: Приидут от восток и заnад, и воз
лягут па лоне Авраамовом во Царствии Небес'/U!М. Сътове же Царствия изг-па-пи 
будут во тму кро.меитюю: ту будет nла'Ч и скрежет :rубом (Мф. 8: 1 1-12).  

Как отшедший от нас ко Отцу Господь 
уготовляет верным своим обители (Ин. 14: 2-3) 

Блж. Августи-п. 
Из 68-го Трактата м Ева-пгелие Иоа-пна ( сокращ.) 

Господь рек: В дому Отца Моего обители многи сутъ: аще ли же ни, рtrКЛ бых 
вам: иду уготовати место вам (Ин. 14:2), - чем довольно показал, что есть 
уже там многие обители, и нет нужды какую-либо готщшть. Но Он же 
глаголет: И аще пойду и уготовлю место вам, nаки nрииду и nou.мy вы к Себе, да, 
идеже ес.мъ Азъ, и в·ы будете (там же, ст. 3). Каким образом Он идет и готовит 
место, если уже есть многие обители? Каким образом они в дому Отца 
уже существуют, как н е  требующие уготовления, и еще не существуют, 
потому что должны быть уготовлены? Как думать о сем, если не так же, 
как об изречении пророка, который называет Бога сотворившим буду
щее? Ибо н е  говорит пророк: «имеющий сотворить грядущая••, но: сотво
ривъtй грядущая (Ис. 45: 1 1 ) . Сотворил предопределением, а имеет сотво
рить совершением. Так и обители уготовал и готовит, и те же самые, ка
кие уготовал, готовит Тот, Кто сотворил грядущая: уготовил предопреде
лением, готовит совершением. Итак, они уже существуют в предопреде
лении, а если бы не были, то сказал бы: пойду и уготовлю, то есть пред
назначу. Но как их нет еще в совершении, то говорит: И аще nойду и уготов
лю место вам, паки nрииду и nouмy в·ы к Себе. 

Готовит же некоторым образом обители, обителям уготовляя обитате
лей. Ибо в словах Его в дому Отца Моего обители .многи сутъ, что будем разу
меть под именем дома Божия, как не храм Божий? Что же храм, спросим о 
том апостола, и он скажет: Храм бо Божий свят естъ, иже ecme въt ( 1 Кор. 3: 17) .  
Это есть и Царство Божие, которое Сын предаст Отцу (1 Кор. 15:24). Это 
Царство Небесное. Уже и ныне это Царством называется, хотя еще созы-
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вается. Еще не царствует сие Царство, но, наконец, будет сказано ему: Пfru. 
идите, благословен:нии Оту,аМоего, иас.ле(}уйтеЦарство (Мф. 25:34) , то есть вы 
которые бьии Царством и не царствовали, приидите, царствуйте, дабы че� 
бЬVIи в надежде, могли быть на самом деле. Итак, сей дом Божий, этот xpa�.t 
Божий, это Царство Божие и Царство Небесное еще созидается, еще устра
ивается, готовится, собирается. В нем обители будут, потому что еще гото
вит их Господь; в нем уже есть они, поелику уже предназначил их Господь. 

Но как это отошел Он для уготовления, когда нас самих уготовлял; а се

го не будет, если оставит нас? Уразумеваю, Господи, как могу: Ты, конечно, 
означаешь то, что, дабы уготовились оные обители ,  праведник должен 
жить верою (Рим. 1 : 17) .  Ибо кто отходит (странствует) от Господа (2 Кор. 
5:9), имеет нужду жить по вере и верою уготовляется к ведению. Блажеии, 
сказано, чистии серду,ем, яко тии Бога узрят (Мф. 5 :8) ,  и еще: Верою очищает 
серду,а их (Деян. 15:9). А вера, коею очищаются сердца имеющих зреть Бога, 
пока они странствуют, относится к тому, чего не видим; ибо если видим, 
то нет веры. Верующий собирает заслугу, видящий получает награду. Да 
идет убо Господь и уготовит место; да идет, чтобы не было видения, да 
сокроется, чтобы бьио верование. Ибо уготовляется место по той мере, 
как мы проводим жизнь по вере. Будем желать Того, в Кого веруем, чтобы 
иметь, Кого желаем: желание любления есть уготовление селения ( обите
ли). Так, Господи, уготовляй, что уготовляешь; ибо Ты уготовляешь нас 
Себе и Себя нам, уготовляя место Себе в нас и в Себе нам, как и рек Ты: 
Будите во Мш, и Аз в вас (Ин. 15:4). В том будет состоять различие наград 
по различию заслуг, что один причастен Тебя более, другой менее; в этом 
будет состоять множество обителей по разнообразию обитателей, и при· 
том всех там живущих вечно и блаженствующих бесконечно. 

Не видеть и однако видеть (Ин. 14:9; 1 : 13) 
«Воскресное чrтитие''• 1876 

«Бога ш видел иикто: Единородный Сын сущий в недре Отчем, Он явил» 
(Ин. 1 :18). «Иисус сказал (Филиппу): столько времени Я с вами, и ты не 
знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Оту,а; как же ты говоришь: nо
кажи нам Отца?» (Ин. 14:9). Некоторые из читателей в приведеиных тек· 
стах мoryr видеть противоречие. Но при внимательном чтении их оказы· 
вается, что они подтверждают себя взаимно и нисколько не противоречат 
один другому. В первом из них содержатся объяснение невидимости Боже
ственного существа. Бога ue видел иихто. Человеческие греховные очи не 
мoryr взирать на Него. Скорее они в состоянии были бы смотреть на сияЮ" 
щее солнце, чем в лицо Тому, пред Кем даже высшие чины ангельские зак· 
рывают свои лица (Ис. 6:2). «Он обитает в неприступном свете, которого 
никто из человеков не видел и видеть не может» ( 1 Тим. 6: 16). Этой истине 
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учило иудеев все устройство их богослужения, особенно же святое святых 
и завеса пред ним. Отсюда мы видим преимущества откровения Божия во 
Христе Иисусе и чрез Христа Иисуса: «Он есть Единородный Сын, сущий в 
недре Отчем>>; следовательно, Он - одно с Ним и пришел от Него, чтобы 
возвестить нам о Самом Боге, сушестве Его, и открыть Его волю. Из слов 
первого текста м ы  позпаем также и Иисуса Христа в Его Божестве как «ИС
тинного Бога и вечную жизнь>> , но припившего на Себя человеческую плоть 
и подавшего нам возможность познать гораздо яснее, чем прежде когда
либо, чрез Себя, как чрез покров, собственное существо Божие. 

Совершенно согласны слова первого текста со словами второго, содер
жащими слова Господа: «Видевший Меня видел Отца». Филипп хотел, что
бы Иисус показал ему Отца, то есть он желал видеть Самого Бога Огца, - на 
это Господь И исус отвечал ему порицапнем и вместе наставлением. Он дал 
заметить Фил иппу, что совершенные Им чудеса, истины, которым Он учил, 
равно как и други е  доказательства Его Божества, не имели доселе желанно
го успеха для полного познания Его. В этом порицание Филиппу. Но вместе 
с тем ответ Господа содержит и необходимое ему наставление, так как Он 
здесь ясным образом открыл Свое Божество и Свое единосущие с Отцом, 
говоря, что кто видит Сына, видит и Отца. Иисус Христос в Своем челове
ческом естестве есть Слово и посланник Отца, и Его существо и воля, Его 
слова и дела суть существо, воля, слова и дела Отца; поэтому выражение 
<<видеть Отца>> в л ице Иисуса Христа находится в полном согласии со слова
ми евангелиста: «Бога не видал никто»; подобное высказывается и в других 
местах Священного Писания, как, например, в Исх. 33:20; 1 Тим. 6:1 б и др. 

В кратких словах все это можно представить еще яснее: так как мы в 
лице Иисуса Христа и меем Самого истинного Бога, то в Нем мы видим и 
Самого Бога, и так как Иисус Христос едино со Отцом, то Он мог сказать: 
«Видящий Меня видит Отца». Но так как припятое Им на Себя человече
ство прикрывало Его собственное сушество и Его полную славу, ибо Он 
был Бог, но «явившийся во плоти» ,  то, следовательно, в человеческом лице 
Ero видели не существо Бога, как Он пребывает на небе, видели Бога, но не 
так, как могут видеть Его святые; в лице Спасителя и видели Бога, и вместе 
не видели,  видели Бога, но в прикровеином Его величии. Так, на горе Пре
ображения, где И исус Христос показал славу Свою, апостолы Петр, Иаков 
и Иоанн иначе видели Его, чем все другие апостолы. Так выясняется ис
тинность того и другого текста и ясно представляется полное их согласие 
между собою. «Бога никто не видел», и однако Его видели в лице Иисуса 
Христа, только же в совершенном Его небесном величии. В полном согла
сии с этим говорит поэтому Иоанн: «Слово, Которое не только в начале 
было у Бога, но и Само было Бог (Ин. 1 : 1 ) ,  стало плотию и обитало с нами, 
и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» ( 1 : 14). 



Великий Четверток 590 

Познаем величие благости Божией, открытой нам в Иисусе Христе. 
Бог открыл нам Себя в Своих делах, в Своем слове, н о  полнее и совер
шеннее Он открыл нам Себя во Христе Иисусе , потому что «ВО Христе 
был Бог» (2 Кор. 5:19). Мы не только познаем чрез Него Бога Отца, но и 
вступаем в общение с Ним. И если отвергавшие Моисея и прораков при· 
влекали на себя гнев Божий,  «ТО сколь тягчайшему, думаете, наказанию 
повинен будет тот, кто попирает Сына Божия••, не почитает и отвергает 
Иисуса Христа (Евр. 1 0: 28-29). «Кто не чтит Сына, тот н е  знает и Отца, 
пославшего Его» (Ин. 5:23) ,  и для него нет прощения, нет блаженства; 
«но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать про· 
тивников» (Евр. 10:27). И такие противники все неверующие со своим 
неверием. «Поэтому не будьте неверующими, н о  верующими >> . 

Мысли св. Василия Великого 
на 9 стих 14-й гл. Евангелия от Иоанна 

Творепия свв. отцов. Тв. св. Василия Великого 

Видевый Mene виде Отуа: видел не отпечатление, н е  образ, потому что Бо
жие естество не допускает в себе сложности, н о  благость воли, которая 
созерцается в Отце и в Сыне как нечто сопутственное сущности, подоб· 
ное и равное ей, лучше же сказать, тождественное с нею. 

Мысли св. Василия Великого 
на 17 стих 14-й гл. Евангелия от Иоанна 

Творепия свв. om1JOB 

Дух истины, Егоже .мир ш может прияти, яко не видит Его, ниже знает Его, въt 

же знаете Его, яко в вас пребъtвает. Ибо плотский человек, у которого ум не 
упражнялся в созерцании, лучше же сказать, весь, как в тине, погребен в 
плотском мудровании, не может воззреть на духовный свет истины. По· 
этому мир, то есть жизнь, порабощенная плотским страстя м ,  не прием· 
лет благодати Духа, как больной глаз - света солнечных лучей. А учени· 
кам Своим, о которых Господь засвидетельствовал, что они,  следуя учени· 
ям Его, имеют чистоту жизни, дает Он и силу быть тайнозрителями и со
зерцателями Духа. Ибо говорит: Уже въt 'Чисти ecme за слово, еже глаголах вам 
(Ин. 15:3). Посему мир ш может прияти, яко не видит Его, вы же знаете Его, 
яко в вас пребывает. То же говорит и Исаия: Утверждаяй зе.м.лю, и яже ua ней, и 
даяй дъtХаuиелюдем, иже иа ией, и Дух ходящим на ней (Ис. 42:5) .  О попираю
щих земное и о ставших выше него свидетельствует п ророк, что они дос· 
тойны дара Святого Духа. Посему чем должно п ризнать Того, Кто невмес· 
тим для мира и созерцаем одними святыми п о  причине ч истоты их серд· 
ца? Или какие чествования приличны Е му? 
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Мысли св. Василия Великого 
на 28 стих 14-й гл. Евангелия от Иоанна 

Твортия свв. отцов 

Отец Мой болий Мене естъ. Большее называется большим или по величи
не, или по времени ,  или по достоинству, или по силе, или как причина. 

Но нельзя сказать, что Отец больше Сына величиною, потому что бе
стелесен. Но не больше и по времени; ибо Сын - Создатель времен. Но 
не больше и п о  достоинству; ибо не стал тем, чем прежде не был. Не боль
ше и по силе; ибо вся, яже Отец творит, и Сът тахожде творит (Ин. 5:19). 
Не больше и как причина; потому что одинаково больше Его и нас, если 
только такая же причина Его, как и нас. Посему сказанное показывает 
более честь, воздаваемую Сыном Отцу, нежели унижение Сказавшего. 

Притом большее не непременно иносущно; ибо говорится, что чело
век больше человека, конь больше коня. Поэтому хотя и говорится, что 
Отец больше, но не следует из сего, что Он иной сущности. Вообще же 
сравнения употребляются между односущными, а не иносущными. Хотя 
говорится, что человек больше бессловесного, или бессловесное больше 
бездушного, но не собственно; собственно же человек больше человека, 
и бессловесное больше бессловесного. Посему Отец единосущеп Сыну, 
хотя и говорится, что больше Сына. 

Но и другое понятие заключается в сем изречении. Ибо удивительно 
ли, что Отца исповедал большим Себя Тот, Кто есть Слово и стал плотню, 
когда показался Он умаленным и пред ангелами по славе, и пред человека
ми по виду? Сказано: У.малшесиЕго.малъL.ЧчuмотАнгел (Пс. 8:6); и еще: А ума· 
лепного .малъL.Ч чи.м от Апгел (Евр. 2:9); и: Видехо.м Его, и не имяше вида, ни добро
тъt; uo вид Его у.малеп паче всех человек (Ис. 53: 2-3). Все же сие претерпел по 
великому Своему человеколюбию к твари, чтобы погибтую овцу спасти и 
спасенную приобщить к стаду и шедшего из Иерусалима в Иерихон и впад
шего в разбойuики опять ввести здравым в его отечество. Ужели в укоризну 
Ему обратит еретик и ясли, чрез которые Сам Он, будучи бессловесным, 
воспитан Словом? Ужели станет указывать и на нищету, потому что Сын 
тектонов не имел у Себя и малого ложа? Потому Сын меньше Отца, что 
ради Тебя стал мертвецом, чтобы тебя избавить мертвости и соделать уча
стником небесной жизни. Поэтому иной обвинит и врача за то, что накло
няется к ранам и обоняет зловоние, чтобы уврачевать страждущих. 

Аз есмь лоза, вы же рожdие (Ин. 15:5) 
«BoC'Кpernoe 'Чте'Ние», 1 822 

Слова сии усвояют нам что-то великое, но вместе указывают и всю нашу 
малость. 
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Мы в добре не самостоятельные деревья и только рождие. Пусть по
мнят это те из нас, кои любят хвалиться самостоятельностью, благоразу
мием, добрыми делами, ревностью. Мы не более как ветви древнего, ис
nорченного древа, и все преимущества, которыми м ы  хвалимся, не дела
ют нас свободными от греха; даже грех усиливается в нас по той мере, ка)( 
увеличивается горделивая надежда на свои силы и способности. Мы быва· 
ем только креnкими деревьями в закоренелых предрассудках и грехов· 
ных действиях; но в совершении правды, в христианском самоотверже
нии, в истинно nолезном труде - слабым рождием. Все м ы  желаем лучше

го; но nроизвести это лучшее, сделать самих себя лучшими не можем. 
Мы рождиелозы небесной. В этом заключается и высокое утешение для 

нас. Как лоза виноградная постоянно сообщает свой сок своим ветвям, 
так и Господь nостоянно сообщает душе Свою всеоживляющую силу. Что 
мы имеем нужду в этой силе, что наша духовная жизнь требует освежения 
и укрепления, это чувствует христианин всегда, особен н о  же когда вступа· 
ет в борьбу с врагами спасения своего и хочет принести плоды истинной 
добродетели. И вот Господь предлагает нам не только Свою помощь, но и 
Сам хочет вселиться и обитать в нас. Под видом хлеба предлагает нам Свою 
Плоть, nод видом вина Свою Кровь. Небесная лоза чудесным образом со

единяется с рожднем и вливает в него свою Божественную жизнь. Целы· 
ми nотоками изливается эта жизнь в нашу природу во время настоящей 
духовной весны, nодобно тому как обыкновенная в и ноградная лоза cyry· 
бо источает свой сок во время весны чувственной. 

Но есть и различие между ветвями земной лозы и ветвями лозы небес· 
ной. Первый имеют многие органы, чрез которые втекает в них жизнен· 
ный сок, а у nоследних один орган - вера. Без веры н и  одна капля небес· 
ной жизни не войдет в сердце наше. Хотя и оросятся уста, н о  сердце оста· 
нется сухим, холодным и мертвым. 

Итак, есть ли в тебе этот орган, чрез который втекает небесная жизнь 
в душу нашу, то есть есть ли крепкая живая вера в Искупителя нашего, 
Иисуса Христа? Если есть, то благо тебе! Причащение Божественного Тела 
и Крови Христовой послужит для тебя источником вечной и блаженной 
жизни духовной; ты самым теснейшим образом соединишься со Своим 
Госnодом, и Он будет вовеки твоим помощником и покровителем. Но что, 
если вера твоя слаба? Если ты приступаешь к этому страшному таинству, 
обуреваемый сомнениями? В таком случае угрожает тебе страшная опас· 
ность быть всегда отторгнутым от лозы небесной. И потому постарайся 

прогнать эту греховную тьму. Обратись к Господу с пламенной молитвою, 
и вера, крепкая и живая вера, не замедлит явиться в сердце твоем. Сам 
Господь, войдя в твою внутренность, усмотрев росток твоей веры, возрас· 
тит его и укрепит навсегда. 
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Мысли св. Василия Великого 
на 5 стих 15-й гл. Евангелия от Иоанна 

Твартия свв. отуов 
Говорят: «Если Спаситель - Лоза, мы же рождие, и Отец делатель; а рождие 
естественно с лозою, лоза же не соестественна с делателем, то Сын соес
тествен с нами, и мы часть Его. Но Он не соестествен с Отцом, напротив 
того, по всему с Ним инаков!»  Мы скажем им, что Спаситель назвал нас 
рожднем не Божества Своего, но плоти Своей, по словам апостола, кото
рый сказал: М'Ы тмо Христово, и уОи от части ( 1  Кор. 12:27); и еще: Не весте 
ли, яко тмеса ваша удове Христове сутъ? ( 1  Кор. 6:15). И в другом месте: Яков 
nерстный, такови и перстнии: и якове шбесный, тауы же и шбеrnии; и якоже 
обле'Кохамся во образ перстнаго, да облече.мся и во образ шбесмго ( 1  Кор. 15: 48-
49). Если мужу глава Христос, глава же Христу Бог ( 1  Кор. 1 1 :3) , а человек не 
единосущем Христу Богу (потому что не Бог) , но Христос единосущен Богу 
(потому что Бог); то значит, что Христос не в том же смысле глава мужу, в 
каком Бог глава Христу. Ибо природа твари и Творческое Божество не 
сходятся в одном и том же. Поэтому Бог глава Христу как Отец; а Хрис
тос - наша глава как Творец. Ежели есть на то воля Отца, чтобы мы веро
вали в Сына Его: Се естъ воля Пославшего Мя, да всяк видяй Сына и веруяй в Него 
шютъ живот вечиъtй (Ин. 6:40); то Сын - не Сын воли; иначе оказывается, 
что мы веруем в Него, или вместе с Ним, или прежде Его. 

Он Мя прославит, яко от Моего npul.l.Мem 
и возвестит вам (Ин. 16: 1 4) 

«ВоС'Кресное Чте'/tие", 1 822 

Итак, Святой Дух подает христианам не иную, особенную истину, а исти
ну Христову: только человеческие учителя предлагают таковое учение, 
которым опровергаются мнения учителей предшествующих. Божествен
ная истина - одна, нераздельна и неизменна. 

Он Мя прославит Благодать Святого Духа дарует христианину силы ус
ваять искупительные заслуги Иисуса Христа и проразумевать Его Боже
ственное учение. Самая вера в Иисуса Христа невозможна без благодати: 
Никтоже, говорит апостол, может рещи Господа Иисуса, точиюДухам Святым 
(1 Кор. 12:3) .  Посему озарение и просвещение от Святого Духа служит к 
nрославлению имени Христова во Святой Церкви, а чрез нее и во всем 
человечестве. 

Яко от Моего приимет. Слова сии изъясняет Сам Иисус Христос: Вся, 
мика и.матъ Orne1.4, Моя сутъ: сего раОи рех, яко от Моего приимет ( ст. 15). Исти
на, подаваемая Святым Духом, есть та же истина Христова, потому что ее 
петочник в триипостасном Боге есть один и тот же. 
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Иисус Христос говорит о Своем учении: Аз от Себе не глаголах: но посла

вый Мя Отец, Той Мне заповед-ь даде, что реку и что возглаголю (Ин. 12:49). То 
же самое говорит Господь и Спаситель наш об учении, которое подаетхри· 
стианам Дух Святой: Се не от Себе глаголати иматъ, но е.лиха аще услышит, 

глагалати и.мать (ст. 13) .  Посему учение, исходящее от Святого Духа, не 
полагает осnования иного, паче лежащего, еже естъ Иисус Христос ( 1 Кор. 3: 11  ). 
Святой Дух не основывает в человечестве иной Церкви, кроме Церкви 
Христовой. Святой Дух, укрепляя и просвещая христианина, только соде
лывает его истинным последователем Христовым, живым членом и вер
ным сыном Церкви Христовой. 

Сообразно с этим нужно судить о тех лжеучителях и лжепророках, ко
торые под предлогом мнимого озарения и проевещении свыше от Свято
го Духа пропаведуют новое учение, и как сами отпадают, так и других от
торгают от общения с Церковью Христовой. Эти лживии проро'Ц'Ьt явля
лись еще во времена апостольские ( 1 Пет. 2: 1 )  и соблазняли сердца про· 
стодушных христиан. Эти лживии пророцы не так давно выступали во мно
жестве между народами Запада и, говоря о непосредственном озарении 
от Святого Духа, о внутреннем ясновидении, об откровении истины в их 
собственном сердце, расторгли окончательно и без того уже ослабевшее 
единство Христавой Церкви между поименованными народами: каждый 
из таких учителей вьщавал за откровение свыше то, что всходило на его 
омраченное и испорченное сердце. Из предыдущего видно,  что эти лже
учители внемлют не Духу истины (Ин. 15: 13 ) ,  Который дарует Свое благо
датное просвещение только в Церкви Христавой и для преуспеяния Цер
кви Христовой; нет, они внемлют, по апостолу, духовом лестчим и учеишм 
бесовским ( 1 Тим. 4: 1) ,  потому что и дух тьмы, который от Бога несть и естъ 
антихристов (1  Ин. 4:3) , распространяет свои темные откровения, дабы 
возмущать свет истины Христовой. Нет, тот не и меет Святого Духа нети· 
ны, кто инаго учит и не приступает к здравъш словесем Господа нашего Иисуса 

Христа ( 1 Тим. 6:3), которые хранит и проловедует Святая Церковь Хрис· 
това. Кто отступает от единства Церкви и чистоты ее учения, тот напрас· 
но бы ссылался на внутреннее свидетельство об озарении свыше; потому· 
то не только свидетельство испорченного человеческого сердца, но и вся· 
кое другое или высшее свидетельство ничего не значит в этом случае и 
есть несчастное обольщение: Аще мы, говорит апостол, или Ангм с шбесе 
благовестит вам. паче, еже маговестихом вам., анафема да будет (Гал. 1 :8). Воз
люблеюtиu, так увещевает святой Иоанн, не веяхому духу веруйте, но искушай· 

те духи, аще от Бога сутъ, яко м.нози лжепророцы изыдоша в мир ( 1  Ин. 4:1). 
Поистине, и в наше время много лжепророков, мнимоозаренных от Свя· 
того Духа; чтобы избежать искушений, христианин всячески должен дер
жаться общения со Святою Церковью, в коей неизменно действует Дуr. 
Святой, Дух истины. 
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Толкование св. Василия Великого 
на 14 стих 1 6-й гл. Евангелия от Иоанна 

Творения свв. отцов 
Господь сказал о Духе Святом: Оп Мя прославит не как тварь, но как Дух 
ucmuuъt, ясно показывающий в Себе истину, и как Дух премудрости, в ве
личии Своем открывающий Христа, Божию силу и Божию премудрость. 
А как Утешитель, О н  показывает в Себе благость пославшего Его, Утеши
теля, и в достоинстве Своем являет величие Того, от Кого исшел. Посему 
есть слава какая-то естественная, как слава солнца - свет; и есть слава ка
кая-то внешняя, рассудительно воздаваемая достойным, по свободному 
произволению. Но и сия опять двояка. Ибо сказано: Сът славит отца, и 
раб господипа своего (Мал. 1 :6). Итак, одна из них рабская и воздается тва
рью; а другая, с кажу так, домашняя (оi.кеtак�) . совершается Духом. Ибо 
Господь, как о Себе сказал: Аз прославих Тя ua земли, дело соверших, еже дал 
Mue еси, да сотворю (Ин. 17:4), так и об Утешителе говорит: Оп Мя проела,.. 
вит, яхо от Моего приимет и возвестит вам (Ин. 16:14). И как прославляется 
Сын Отцом ,  Который говорит: И прославих и пахи прославлю (Ин. 12:28): 
так прославляется Дух по причине общения с Отцом и Сыном и по свиде
тельству Единородного, Который говорит: Веях грех и :r:ула отпустится вам, 
челове'Ком: а яже па Духа хула, ш отпустится (Мф. 12:31) .  

О молитве во имя Иисуса Христа 
(Ин. 1 6: 23-24) 

Филарет, .митр. Московский. 
Из Слова в дrnъ обретепия .мощей прп. Сергия 

А.мипъ, амипъ глаголю, яхо е.лиха аще -чесо просите от Отца во и.м.я Мое, даст 
вам. Досе.ле ш просите пи-чесоже во и.м.я Мое: просите, и прии.м.ете, да радость 
ваша исполиепа будет (Ин. 16: 23-24).  Что такое - просить во и.м.я Господа 
Иисуса? Просто сие для п ростых, искренних и смиренных сердец и без 
исследовательнаго объяснения, или понятно для них, или ощутительно. 
Mupo излияппое имя Твое (Песн. 1 :2) ,  Господи Иисусе! Когда изливается 
мира - его благоухание распространяется, и непритупленное или непо
давленное обоняние без искусства и усилия получает ощущение услажда
ющее и ободряющее. Когда имя Господа Иисуса изливается в молитве -
от него распространяется благоухание Святого Духа, и не отягченное зем
ными пристрастиями сердце, не заглушенное страстями чувство внутрен
нее, легко и п росто приемлет ощущение благодати, услаждающее и воз
вышающее. Так верующая душа в имени Господа Иисуса и чрез то в благо
дати Духа Святого приближается к Отцу Небесному и с дерзновением 
вопиет Ему: Авва От-че; с детскою простотою сказует Ему свои прошения; 
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и Он благоприемлет ее прошения, сопугствуемые ходатайством Его Еди· 
нородного Сына и Единосущного Духа. 

Толкование св. Василия Великого 
на 5 стих 17-й гл. Евангелия от Иоанна: 

Отче, прослави Мя ... 
Творения свв. отуов 

Если Сын просил у Отца прославления по Божеству, а не по человечеству, 
то просил, чего не имел, и ложно говорят - евангелист: видехо.м славу Его 
(Ин. 1 : 14) ,  и апостол: не быша Господа славъt распяли ( 1  Кор. 2:8),  и Давид: и 
впидет Царъ славы (Пс. 23:7). По этому просит не приумножения славы, но 
явления домостроительства. 

Толкование св. Василия Великого 
на 10 стих 17-й гл. Евангелия от Иоанна 

Творения свв. отуов 

Моя вся Твоя tymъ, потому что к Отцу возводится начало созданий, и Твоя 
Моя, потому что от Отца приемлет Он и то, чтобы стать п ричиною сози· 
дания, не в том смысле, что Сын в действии пользуется пособием Отца, и 
что Ему особыми частными приказаниями вверяется служение каждого 
дела - это было бы рабственпо и чрезмерно ниже Божеского достоин· 
ства, но в том смысле, что Слово, исполнившись Отчими благами, от Отца 
воссияв, все творит по подобию Рождшего. Ибо если не имеет с Ним раз· 
ности по сущности, то не будет иметь разности и по могуществу. А у кого 
сила равная, у тех непременно и действованне равное. Христос же Божия 
сила и Божия премудростъ (Кол. 1 :20) . Посему вся Те.м быша (Ин. 1 :3) и вся'ЧеС· 
кая Тем и о Нем создашася (Кол. 1 :16), не в том смысле, что Он исполняет 
какое-то орудное и рабское служение, но в том, что Он зиждительно со

вершает Отчую волю. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТFJIЬ 
К ПРОЩАЛЬНОЙ БЕСЕДЕ ИИСУСА ХРИСТА 

С УЧЕНИКАМИ (ИН. 13: 31-38 И 14 ГЛ.) 

Святоотеческие толкованWI 
1 )  Гл. 14: 23-31. Св. ГfrиzарuйДвоеслов. О сошествии Святого Духа. 
2) Гл. 15: 12-16. Св. ГfrиZарuйДвоеслов. О христианской любви. 
3) Гл. 16:33. Прп. Исидор Пе.лусиот на слова в мире скорбн.и будете. 
4) Пр. Ефрем Cufruн на тот же ст. 
5) Гл. 16:8. Изъяснение св. Киfrима ААексан.дрийского. «Воскресное чтение», 1811. 
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Новейшие толкования 
6) С. Сал.лертиш:кий. О прошальной беседе Иисуса Христае учениками. Подлинность 

этой части Евангелия Иоанна; толкование 1 ст. 13 гл. и следующих об омовении ног; 
изложение мыслей в прошальной беседе. Пастырство Христа Спасителя. 

7) Последние беседы Господа нашего Иисуса Христа с учениками. •Христианское 
чтение», 1846. 

8) 14 гл. Благоговейные размышления христианина на каждый день месяца. •ду
ховная беседа», 1876. 

9) Гл. 14:6. Златоверховников. Аз есмъ путъ, исти!Ю и живот. •Воскресное чтение», 
1880. 

10) Гл. 14:7. Мысли свт. Феофана. 
11)  Гл. 14:13. И еже аще что просите от omJ&a во имя Мое, то сотворю, да прослави7/U:Я 

Оте7& в Сыне. <<Воскресное чтение», 1884. 
12) Мысли свт. Феофана на тот же стих. 
13) Гл. 14:27. О мире душевном. •Христианское чтение», 1827. 
14) Гл. 15: 1 .  Мысли свт. Феофана. 
15) Гл. 1 5:2. Всяку розгу. о Мне не творящую плода, из.мет ю, и вс.яку, творящую плод, отре. 

бит ю, да.множайший плод принесет <<Воскресное чтение», 1809. 
16) Гл. 15: 8-9. Благоговейные размышления христианина на каждый день месяца. 

•духовная беседа» ,  1 875. 
17) Гл. 15:14. Желаешь ли иметь друга? •Христианское чтение�. 1883. 
18) Гл. 16: 13, 17 ,  20, 23. Мысли свт. Феофана. 
19) Благоговейные размышления христианина на каждый день месяца. •духовная 

беседа», 1876, ч. 1 .  Ст. 1 3-14; ст. 1 6; ст. 21-22; ст. 33. 
20) 17 гл. П.Преображеш:кий. Первосвященническая молитва Иисуса Христа. •Стран

НИК», 1866. 
21) Ст. 2 1-23. Мысли свт. Феофана. 
22) Его же. О прошальной беседе Иисуса Христа с учениками. 

В Словах и Беседах 
23) Гл. 14:6. Свт. Филарет. .митр. Московский. О потребности воплощения Сына Бо

жия нас ради человек. 
24) Ст. 16. Дмитрий, apxuen. Волынский. О сошествии Святого Духа на апостолов и о 

том, что и мы от самого крещения носим в себе сокровище благодати Святого Духа, 
которое может или обогатить нас на всю вечность, или подвергнуть вечным мучениям. 
Слово в нед. Пятидесятницы. 

25) Ст. 2 1 .  Иннокентий, apxuen. Херс01tский. Об обетовании явления Иисуса Христа 
любящим Его. 

26) Гл. 15: 18. Свт. Филарет. .митр. Московский. Обличенная Христом ненависть мира 
nротив последователей Его не только была прежде, но продолжается и поныне. Ве
дать, что Христос был миром ненавидим, утешительно для нас. 

27) Гл. 16: 3-1 1 .  Иннокентий, apxuen. Херс01tскuй. О том, как совершилось и соверша
ется над миром обличение его Духом Святым о грехе, о правде и суде. 

28) Ст. 22. Свт. Филарет. .митр. Московский. Об обетовании радости, данном апосто
лам, а в лице их и всем христианам. 

29) Ст. 23-24 Его же. С обетованием Господа о благоуспешности молитвы соедине
но учение о способе молитвы и поощрение к ней. 





СТРАСТНОЕ ШЕСТВИЕ 
Господа нашего Иисуса Христа 

от Гефсимании до Голгофы и 
беззаконный суд над Ним иудеев 

Свод евангельских сказаний 
<<Воскресн,ое чтен.ие», 181 7 

Около Иерусалима, за долиною Иосафатовою, при подошве 
горы Е.леонской бьиrа весь, именуемая Гефсиманиею. Туда 
Господь наш удалялся из Иерусалима на время ночи в после
дние дни пред страданием Своим; там же, в Масличном саду, 
молился Он до кровавого пота пред самым отшествием Сво
им на вольную страсть нашего ради спасения. Есть преда· 
ние, что Гефсимания принадлежала священникам и левитам 
и что в ней паслись стада жертвенных животных: оттуда же 
повели на заклание и Агнца Божия, вземлющего грехи мира. 

После того как по знаку предателя толпа вооруженных 
слуг архиерейских с оружием и дрекольями взяла Господа 
Иисуса, добровольно предавшего Себя в руки врагов Сво
их, все учен,ихи оставлъше Его бежаша, и Святейшего святых, 
как преступника, nовели на суд первее всего в первосвящен· 
нику Анне, тестю Каиафы. Надлежало проходить чрез по
ток Кедрский, на котором бьиr устроен небольшой мост, и 
здесь, по nредани ю  древности, Иисус Христос, стертый 
столпившимся народом в самый поток, испил от струй его 
в уrоление жажды ,  возбужденной в Нем необыкновенны· 
ми страданиями, душевными и телесными, и таким обра· 
зом буквально исnолнил nророчество псалмопевца: От nQ
moкa н,а nути nuem, сего ради возпесет главу (Пс. 109). Из доли· 
ны Иосафатовой nоднялись на Сион и привели Господа в 
дом первосвященника, находившийся в этой части города 
(Ин. 18: 1 2-14).  

Из всех учеников только Петр и Иоанн осмелились пос· 
ледовать за небесным Учителем своим, но и то - недолго. 
Сей последний зпае.м бе архиереови, и потому вошел во двор 
его, а Петр остался пред дверьми. Иоанн, желая ввести с 
собою Петра, обратился к nридвернице, чтобы она про
nустила его, и раба дверпи11,а введе Петра, но тотчас же за· 
метила ему: Еда и mъt yчfJ'Itu'IC ecu Человека Сего? Как ни любил 
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Петр Господа и Учителя своего,, но из страха отрекся от Н его: магола: 

иес.м.ъ (Ин. 18 :  15-1 7) .  
Архиерей допрашивал Иисуса Христа об учении и учениках Его. Что 

Мя вопрошаеши?  отвечал ему Господь. Вопроси слъtшавших, 'Что глаголах им: се 
сии ведят, яже рех Аз. Нечестивый раб нечестивого первосвященника по
чел ответ Господа дерзостью и ударил Его по ланите, сказав: Тахо ли отве· 
щаеши архи4Jеови? Аще зле глаголах, сказал на сие Спаситель, свидетелъствуй о 

зле: ащели добре, 'Чmо Мя биеши ?  (Ин. 1 8: 19-23) .  
Рабы и слуги разложили огонь на  дворе и грелись, ибо время было хо· 

ладное; к ним пристал и Петр. Но тут узнала его при свете (Лк. 22:56) дру· 
гая рабыня и заметила сушим та.мо (Мф. 26: 7 1 ) ,  что и о н  был с Иисусом 
Назарянином (Мк. 14:68). Петр снова отрекся. Мимошедшу же яхо 'Часу еди· 
ио.му, ии 1tе'Кий начал говорить с уверенностью, что воистину и сей с Ним бе 
(Лк. 22:59) ; это был родственник тому Малху, которому Петр уреза ухо в 
Гефсимании. Не аз ли тя видех в вертограде с Ним? - говорил он Петру (Ин. 
18:26). Другие подтверждали, что и самый выговор его обличает в нем 
галилеянина (а ученики Христовы были все из Галилеи).  Тогда Петр на
'Чаm ротитися и '/Wlmиcя, яхо не ве.м Сего Человека, Его же вы глаголете (Мк. 14:71 ). 
И абие еще глаголюшу е.му, возгласи петел. И обращся Господъ воззре на Петра: и 

по.мяиу Петр Слово Господне, яхоже ре-че !illy, яхо прежде даже петел не возмасит, 

отвержешися Мене трихраты. И исшед во nлахася горъхо (Лк. 22: 60-62). 
От Анны повели Иисуса Христа связанного к Каиафе, дом которого был 

также на Си о не и недалеко от дома Анны ( Ин.  1 7:24). Там архиереи и весь 
сонм искали лжесвидетельства на Иисуса, но не  находили. Приступили, 
наконец, два лжесвидетеля и стали доказывать, что Он хотел разрушить 
церковь сию рукотворенную и создать в три для иную, н ерукотворенную; 
но и тут расходились их свидетельства (Мк. 14:56; Мф. 22:81 ) .  Что было 
отвечать на такие обвинения? Господь молчал. Востав архиерей посреде, воn· 
роси Иисуса глаголя: не отвещаватвши ли ни'Чесоже, 'Что сии ua Тя свиде'fiW!ъству· 
ют1 Господь молчал. Обвинители ,  сами чувствуя слабость своих обвине
ний, решились прибегпуть к последним мерам: со страшным заклинани· 
ем подошел архиерей к Иисусу Христу, говоря: За'КЛииаю Тя Богом жuвъщ 
да ре-чеши 1tа..ч, аще Тъt ecu Христос. Тогда Спаситель открыл уста Свои, что
бы засвидетельствовать истину, и отвечал: Тъt ре'КЛ ecu: оба'Че глаголю вам: 
отселе узрите Съtна Челове-ческаго седяща одесную си.л:ы и грядуща ua ofiлayex шбес· 
'НЪtХ. Услышав такой ответ, архиерей растерзал ризы свои,  забыв заповедь 
Моисееву о первосвященнике: главы да ш omxpoem и риз своих ш раздерет 
(Лев. 21: 10). Что вам. мнится1 сказал он потом, обращаясь к другим суди· 
ям. ПовиШ'Н естъ смерти! - отвечали все единогласно. И суд был рещен! 
Судии до yrpa отошли на свои ложа, а Господа Иисуса отдали на поруrание 
воинам и слугам (Мф. 26: 50-66; Мк. 14: 55-61 ;  Лк. 22: 63-71 ) .  На другой 
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день утром с нова собрался совет обвинителей и решил окончательно: пре
дать Господа на  распятие! Но сего нельзя было сделать без приговора рим
ского прокуратора, и потому отправились все, вместе с Обвиняемым, к 
Пилату (Мф. 27: 1 ;  Мк. 1 5: 1 ;  Лк. 22:66; 23:1 ). 

Пришедши ко двору Пилата, иудеи не хотели войти в претор (в судили
ще языческое) ,  да ue осквериятся, 1t0 да ядят пасху, и, предав Иисуса Христа 
игемону, сами извне клеветали на Него, будто Он возбраняет платить дань 
кесарю и ,  выдавая Себя за Царя Иудейского, производит возмущение в на
роде. Прокуратор ,  вероятно, скоро понял, в чем, собственно, состоит об
винение, и хотел отдать все дело на их собственный суд; но они отказались 
судить сами, говоря, что им. не достоит убити uикогоже (отказываясь судить, 
произнесли, однако, наперед приговор свой Подсудимому). Тогда Пилат 
начал допрашивать И исуса Христа, точно ли Он царь, то есть вьщает Себя 
за царя. Господь с кротостью и смирением отвечал ему, что Он воистину 
царь, но Царство Его не от мира сего, и потому нет у Него ни рабов, ни 
защитников земных, - что Он царь, но - духовный, пришедший возвес
тить истину людям, и кто любит истину, тот и подданный Его Царства. Ус
лышав о Царстве не земном, об истине, Пилат не хотел заниматься таким 
возвышенным предметом. Напитанный, вероятно, современным духом все
общего сомнения (или скепти-циз.мд), он поспешил отклонить от себя раз
говор о вещах вышечувственных как нечто достойное занимать только по
сетителей школы, и потому, прервав ответ Господа восклицанием: Что естъ 
ucmuua?- вывел Его вновь к иудеям и объявил, что ни одной вины не обре
тает в Нем. Но обвинители с ожесточением настаивали на своем, говоря, 
что Он развращает народ, уча везде, начиная от Галилеи и до Иерусалима. 

Слово ГалU!U'Я внушило Пилату приятную мысль - устранить себя от 
дела, в котором ему не  хотелось участвовать. Разве Он из Галилеи?- спро
сил Пилат у иудеев. Так, отвечали обвинители. И прокуратор немедленно 
nосле сего отправил их с Обвиняемым к Ироду Галилейскому, бывшему 
тогда, по случаю праздника, в Иерусалиме. Но Ирод, не получив на вопро
сы любопытства своего никакого ответа от Господа, только наругался над 
Ним и, облекши Его в белую одежду (вероятно, в знак Его невинности и 
вместе поругания над Ним, как над человеком, не стоящим того, чтобы 
из-за него возникали такие волнения), снова возвратил к Пилату. 

Пилат свидетельствавалея теперь поступком Ирода, что нет причины 
осуждать Иисуса Христа на казнь смертную. Посему, если хотят, он готов 
отпустить Его, во исполнение их же обычая освобождать кого-нибудь из 
заключенных п ред праздником Пасхи. Но раздраженные, может быть, са· 
Аfою медленностью суда иудеи завопили: Не Сего, но Варавву! Варавва же был 
разбойник. Повинуясъ необходимости, прокуратор хотел изведать еще 
один способ освободить Невинного: он предал Его воинам на раны и би· 
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чевания и потом, всего изъязвленного и окровавленного, в терновом вен· 
це и багряной ризе вывел снова на террасу (Лифостротон) и сказал: Се, 
Человек!- Воз.ми, воз.ми, расппи Его!- завопили иудеи, рассвирепевшие, как 
звери, при виде крови своей жертвы. <<Возьмите же вы в распиите Его сами 
(если уже непременно хотите этого) ,  а я никакой вины не нахожу в Нем>>, 

«Мы закон имеем, и по нашему закону Он должен умереть, потому что 
выдал Себя за Сына Божия!>> Пилат опять вошел в претор, опять начал 
допрос: Откуда Ты? Но Господь уже не отвечал ему. Ибо что можно было 
сказать на вопрос сей? Настоящего ответа правитель н е  захотел бы слу· 
шать. <<Мне ли не отвечаешь, - спросил снова Пилат, - когда в моих руках 
власть и распять и отпустить Тебя?>> - <<Нет, - отвечал тогда Господь, - не 
имаши власти пи едипьtя па М пою, аще ne бы тебе даио свыше>> . То есть ты толь· 
ко орудие (хотя, без сомнения, не чисто страдательное) , а дело соверша· 
ется по высшему предопределению; <<посему п редатели Мои имеют боль· 
ший твоего грех», 

После такого кроткого и знаменательного ответа Пилат еще более ис· 
кал отпустить Иисуса; но иудеи решительно говорили :  Аще Сего пустиши, 
неси друг ?Сесарю, а это слово страшно было для прокура тора. Итак, и внуг
ренний голос совести, и порядок судопроизводства п обуждали Пилата к 

делу правому: к тому же сама жена его присылала просить за Праведника, 
устрашенная сновидением; но сильнее всего было для него: аще Сего пусти
ши, неси друг ?Сесарю. В последний раз Пилат вышел на Лифостротон и, ука· 
зывая на Иисуса, сказал: Се Царь ваш!- Возми, возми, распии Его!- закричал 
народ, еще прежде подущенный архиереями. Царя ли вашего pacnuy? - Не 
имамы 'l!,аря, то'/СМ,О кесаря! - Пилат умыл руки пред народом, говоря: «Я 
чист от крови Праведника Сего, - смотрите вы!» - Кровь Его ua вас и ua 
чадах наших!- заключили безумные обвинители. 

Тогда предаде Его и.м, да расппется (ер. Мф. 27:1 9-24:25; Лк. 23: 1-25; Ин. 
18: 26-40 и 19: 1-13). 

Долго жаждавшие полной власти над Господом иудеи устремились на 
Него теперь как на добычу, которую боялись упустить из рук своих. Они 
взяли Божественного Страдальца, ввели Его внугрь двора, собрали всю спи· 
ру и начали ругаться Ему, кланяясь пред Ним и говоря: радуйся, Царь Иудей· 
ский. И били по главе тростью, и плевали на Него (Мк. 1 5: 16-19). Нако
нец, насытившись зверскими истязаниями бесконечно долготерпеливого 
и милосердого Страдальца, мучители возложили на Него крест и повели 
на распятие. Шествие направилось от дворца Пилата к воротам, называв· 
шимся l)'дпы.м.и, из которых путь шел, между прочим, к лобному месту. 

Пресвятая Матерь Божия, говорит предание, услышав об осуждении на 
смерть Сына и Господа Своего, устремилась к Пилату для испрошения оп· 
равдания Ему, но когда прошение Ее осталось без успеха, то п отекла ближай· 
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111ею улицею навстречу печальной процессии; с Нею был и святой еванге
лист Иоанн. Место встречи сей осталось памятным для христиан, и святая 
Е,лена построила на нем церковь, развалины которой видны еще доселе. 

Скоро Спаситель до того изнемог под тяжестью креста, что воины 
оnасались, дабы Он н е  умер на пути, и потому велели встретившемуся Си
мону Киринейскому понести крест Его. 

Пред концом города сретили Господа жены иерусалимские и плакали, 
смотря на  невинного Страдальца, но, обратившись к ним, Спаситель ска
зал: Не пла'Читеся о Мие, оба'Че себе nла'Чите и 'Чад ваших, потому что для вас 
наступают дни Страшного Суда Божия (Лк. 23: 28-31) .  Прошедши ворота 
судные, скоро достигли наконец Голгофы, и там Господа саавъt распяли на 
кресте между д вумя злодеями! . .  

Иисус Христос в саду Гефсиманском 
Примиреине разностей 

в евангельских сказаниях 
о внутреннем состоянии Иисуса Христа и 

других событиях в саду Гефсиманском 
Диакон, Кудрявцев. «Xpucmuaucкoe 'Чтение», 1867 

По окончание вечери Господь, по сказаниям всех четырех евангелистов, 
пошел в сад Гефсиманский. Но этим одним пунктом и ограничивается их 
согласие; в изображении последующих же событий между ними начинает
ся кажущееся разногласие. Первые три евангелиста согласно говорят, что 
Господь по п рибытии в сад Гефсиманский начал скорбеть, тужить и мо
литься до кровавого пота (Мф. 26: 37-42; Мк. 14: 33-41; Лк. 22: 41-45 ) .  Меж
ду тем евангелист Иоанн не только не передает об этих фактах, но даже 
выставляет как будто нечто противоположное им. По его словам, Господь 
радуется, что настал наконец этот день, так как он был для Него началом 
прославления. Таково содержание всей так называемой первосвященни
ческой молитвы, содержащейся в 1 7  главе. Чтобы такое кажущееся про
тиворечие н е  м огло показаться для кого-либо действительным противо
речием, мы считаем нужным напомнить, что мы много бы очень приняли 
на себя, если бы взялись судить о душевном состоянии такой высочайшей 
личности, какова личность Богочеловека Иисуса. Если мы не в состоянии 
бываем часто судить о самых простых явлениях душевной жизни, и при
том обыкновенных людей, то можем ли мы браться судить о таком исклJо
чительном состоянии, каково состояние в минуты предсмертные, и при
том такой Личности, Которая беспримерна в истории человечества. Сле
довательно, можем ли мы сказать, что вот это состояние должно быть, а 
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это не должно? Почему не Допустить, что как одно было, так было и дру· 
гое? Если мы обратим внимание на характер смерти Господа, то именно к 
тому заключению и придем мы, что оба эти состояния возможны. Если бы 
смерть Иисуса Христа была только делом случая, постигшего Его на пути 
призвания, то Он, конечно, с таким же точно светлым взором встретил 
ее, как встречали ее потом все Его последователи; но с мерть Иисуса Хри· 
ста была нечто другое, чем пожертвование в обыкновенном с мысле. В ней 
коренилась вся сила расширения Его Царства; чрез нее побежден князь 
этого мира; чрез нее уничтожена преграда, разделявшая людей с Богом. 
Но это одна, так сказать, светлая сторона, между тем в этой смерти есть 
другая сторона, которая также должна браться во внимание. В этой смер
ти сосредоточен, так сказать, весь тот гнев Божий, который тяготел над 
грешным родом человеческим. Христос есть Агнец Божий, Который взял 
на Себя грехи мира (Ин. 1:29). Он раб Иеговы, удовлетворяющий Своею 
смертию правде Божией. Он дает душу Свою во избавление за многих (Мф. 
20:28). Он есть умилостивительпая жертва за наши грехи (Рим. 3:25). От 
такого двоякого характера смерти необходимо должно произойти и двоя
кое предсмертное состояние. Он мог радоваться как Искупитель мира, да· 
рующий Своею смертию бесчисленные блага роду человеческому, но вме
сте и скорбеть как жертва, несущая на Себе грехи всего мира, скорбеть за 
весь род человеческий. Вследствие всего этого нет и не может быть ниче
го удивительного, что Господь от одного состояния скоро перешел в дру· 
гое. В Своей первосвященнической молитве Ему естественно было вое· 
торгнуться духом и возблагодарить Бога Отца за то, что Он помог Ему со
вершить то дело, которое Он принял на Себя; в саду же Гефсиманском, 
при приближении смертного часа, Ему естественно было возмутиться ду· 
хом и скорбеть, скорбеть не за Себя, а за род человеческий, подвергший· 
ся такой участи. Итак, если оба состояния возможны, то почему не допус· 
тить, что евангелист Иоанн взял один момент этого состояния, именно 
тот, когда Господь благодарит Бога Отца, а первые евангелисты - другой. 

В повествовании о дальнейших событиях в саду Гефсиманском еванге
листы, по-видимому, сходятся. Все евангелисты говорят о взятии Господа 
воинами и об участии в этом, главным образом, Иуды. Если же ближе всмо'Г" 
реться в эти повествования, то и здесь найдем довольно значительные раз· 
ности. По повествованиям первых трех евангелистов, дело представляе'Г" 
ся в таком виде, что Господь взят был по указанию Иуды, выраженному 
поцелуем. По повествованию евангелиста Иоанна, Господь Сам вышел к 
ним навстречу, спросил, кого они ищуr, и сказал, что это - Он (Ин. 18: 2-
9; ер. Мф. 26: 46-57; Мк. 14: 43-50; Лк. 22: 46-53) . Но и эти разности только 
кажущиеся. Если евангелист Иоанн и не указал прямо тот род предатель
ства, о котором говорят первые евангелисты, то все же он дал заметить, 



605 Страстное шествие Иисуса Христа от rефсимании до rолгофы 

что этот был ему известен и что он для краткости только не говорил об 
этом. Об Иуде-предателе о н  упоминает два раза: в первый раз он говорит 
о нем, что он предал Господа своим указанием того места, где Учитель его 
имел обычай бывать с учениками; во второй же раз, сказав, что Иисус Сам 
вышел навстречу, он вне всякой связи речи замечает: CmOЯJI, же с ии.ми (во
инами) и Иуда-предате.лъ Его ( ст. 5).  Такое указание, поставленное вне связи 
речи, решительно ведет к тому заключению, что здесь евангелист имел в 
виду тот второй род п редательства, о котором говорят его предшествен
ники. Что же касается замечания евангелиста, что Господь Сам выступил 
навстречу и действием Своего всемогущего слова поразил противников, 
то это замечани е  не только не устраняется первыми евангелистами, но 
даже вполне предполагается. Все три евангелиста говорят о том, что один 
из учеников извлек нож и ударил им первосвященнического раба. Но та
кой поступо к  был бы очень странен, если бы мы отделили его от приве
деиного выше замечания евангелиста Иоанна. Было бы в высшей степени 
странно, как служители, взяв Иисуса, не взяли вместе и Его учеников, и 
особенно того, который осмелился защищаться. Бьvю бы странно и то, 
как осмелился апостол, сознавая свою малочисленность, выступить на за
щиту, и выступить с таким ничтожным оружием, каков нож. Означенное 
же замечание разрешает эти недоумения. Как скоро допустим, что Господь 
Сам выступил навстречу и поразил противников, то, с одной стороны, 
понятна будет оплошность воинов, с другой - понятен будет и поступок 
апостола. Первая будет иметь свою причину во всеобщем замешательстве, 
второй - в той смелости, какую внушило всемогущество Господа. 

Гефсиманский подвиг Спасителя 
« Троиукие листки», 1882 

К востоку от Иерусалима, при подножии горы Елеонской, находится сад 
Гефсиманский. Несколько старинных масличных деревьев и поныне со
хранились: они обнесены теперь невысокою каменною оградою. Сюда 
любил уединяться Господь наш Иисус Христос со Своими учениками; здесь 
Он часто беседовал в молитве со Своим Небесным Отцом; сюда же при
шел Он, возлюбленный Спаситель наш, после Тайной вечери с апостола
ми, в ночь п ред Своими страданиями ... Для нас, грешных, сады и вертог
рады служат обыкновенным местом отдыха и приятной прогулки; не то 
был сад Гефсиманский для нашего Господа. «Не чистые струи вод, - гово
ритодин благочестивый поклонник святых мест, а потоки кровавого пота 
эдесь источались; не тихое веяние ветра, а вздохи и вопли здесь слышны 
были; не с благоухающими розами, а с оружием и дрекольями пришли сюда 
llзять Господа нашего злобные враги Его» ... И сколько внутренних страда· 
liИЙ, сколько душевных мук должен был Он вытерпеть здесь, еще прежде 
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чем взяли Его, прежде чем начались Его телесные страдания - там, 80 
дворе Анны и Каиафы, в претории Пилата, и наконец, н а  Голгофе, на кре
сте! Да, это была ночь, подобных которой не было и н е  будет, пока мир 
стоит; это была ночь предсмертных страданий Спасителя мира, страда· 
ний самых лютых и невыносимых .. .  Пришед на место, повествуют святые 
евангелисты, Он сказал ученикам Своим: «Посидите здесь, пока Я пойду, 
помолюсь там». И взял с Собою Петра и Иакова, и Иоанна, и начал скор
беть, ужасаться и тосковать. Тогда говорит им: <<Душа Моя скорбит смер
тельно; побудьте здесь и бдите со Мною>>. И отойдя от н их на такое рас
стояние, на какое можно докинуть камень, иреклонил колена, пал лицом 
на землю и начал молиться. И было о чем скорбеть и тужить, было от чего 
ужасаться и тосковать! Ведь Он - Агнец Божий, вземляй н а  Себя грехи 
всего мира; ведь все грехи человеческие, все то, что должен был претер
петь весь мир за свои беззакония, вся эта тяжесть легла теперь на Него 
одного! Тяжек и один грех - что же, когда таких грехов больше, чем песку 
на берегу морском? Как не изнемочь было под этою невыносимою тяжес
тью греховной Господу нашему? О, Господи, Господи!  Если бы мы греш
ные всегда помнили, чего стоили Тебе грехи наши, мы,  н аверное, боялись 
бы их пуще огня; а то мы никогда о том и думать не думаем! . .  

Чем более усиливалось внутреннее смятение духа, тем прилежнее мо
лился Господь: и бьт Он в борении, повествует евангелист, и бьт пот Его 
как капли кровИ, падающие на землю .. .  «Но кто же, Господи, не  нанося Тебе 
ран, так изранил Тебя, что Ты весь обливаешься кровию?•• - вопрошает 
святитель Димитрий, и сам же отвечает: <<Это - любовь, любовь, крепкая 
как смерть, к роду человеческому . . .  Два чувства боролись в это время в свя· 
тейшей душе Богочеловека Спасителя нашего: это страх и любовь. Страх 
предстоящих ужасных мучений за грехи всего мира понуждает Его взывать 
Отцу Небесному: Отче, да .мимо идет от Меж 'Чаша сия! а любовь жаждет этой 
чаши страданий, простирает к ней руку свою и говорит: Om'Чt Мой! буди вQЛЯ 
Твоя! (Мф. 26:39). Силен страх, крепка любовь, и вот эти-то два чувства бо
рются в Нем и обливают Его кровию! Иов говорит: кто сеет нечестие, тот 
пожинает печаль; а Ты, кроткий и незлобивый Господи наш, Ты не сеял 
нечестия, а вот пожинаешь печаль! Истинно слово Твое: Ии естъ сеяй и ии 

естъ жняй; мы посеяли грех, а Ты пожинаешь за нас болезни» . . .  
В душевной скорби Иисус Христос прекращает молитву и идет к трем 

возлюбленным ученикам, дабы утешить Себя их присутствием и моли'Г
вою, но находит их спящими от печали. Скорбные чувства, хотя и неяс· 
ное, но все же томительное ожидание близкой разлуки ,  о которой так не
давно говорил им Сам Господь, усталость после трудов целого дня - все 
это ослабило их телесные силы до того, что они были вовсе неспособны 
теперь к молитве. «Ты спишь, Симон! - сказал Госnодь апостолу Петру. 
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который за час пред тем обещал душу положить за Учителя. - Так ли не 
мог ты и одного часа бодрствовать со Мною? Бдите и молитесь, - обра
тился Он к пробудившимся другим двум ученикам, - бдите и молитесь, 
чтобы не впасть вам в искушение. Дух бодр, но плоть немощна». Уже са
мый голос Спасителя показывал, что эти слова изливаются из растерзан
ного печалью сердца! Он  отошел от них и опять стал молиться, предавая 
Себя всецело в волю Отца Небесного . . .  

Но чрезвычайное смирение Богочеловека побуждает Его снова идти к 
Своим друзьям ,  дабы найти Себе некую отраду и подкрепление в их молит
ве, - и Он опять находит их спящими! О, немощная природа человечес
кая! Ты и среди томительной скорби склонна скорее забыться в сонном 
расслаблении ,  чем искать укрепления и освежения в сердечной молитве! 

Господу не хотелось тревожить их сна: ведь еще сколько на завтра пред
стояло и м  испытать горьких тревог сердечных, так пусть хоть теперь не
много забудутся, немного отдохнут, если уж не могут молиться с Ним . .. 
И снова Он оставляет их, и снова повергается на землю, и еще пр илеж
нее молится Он,  обливаясь потом кровавым .. 

Этот подвиг молитвы,  эта внутренняя душевная тоска, какую испыты
вал Господь наш в саду Гефсиманском, это томление духа, какое Он выно
сил теперь в Своем святейшем сердце, все это до того ослабило телесные 
Его силы, что Его состояние равнялось мучению человека, борющегося 
со смертию. Нужно было укрепить изнеможенную природу человеческую 
для предстоящих новых страданий, и вот наконец является ангел небес
ный и укрепляет Его. Ангел укрепляет Иисуса - укрепляет Того, Кто Сам 
вся носит глаголом силы Своей! Какая дивная тайна заключается в этих 
словах! Какая воистину непостижимая глубина Божественного смирения 
Спасителя нашего! .. «Я не знал бы, - говорит блаженный Августин, - как 
велико благодеяние и любовь ко мне, грешному, моего Господа и Спасите
ля, если бы Он не обнаружил предо мною, чего они стоят Ему». И в самом 
деле, если б ы  м ы  не знали, как Господь наш страдал в саду Гефсиманском, 
то могли подумать, что страдания для Него не стоили ничего; но тут мы 
видим капли кровавого пота, слышим, как Он умоляет Отца, да мимо идет 
от Него чаша страданий; и мы знаем, как горька эта чаша, и благоговеем 
nред Тем,  Кто испил ее за нас. <<Если и с нами случится искушение, - гово
рит один из наших архипастырей, - станем пред изображением моляще
rося Иисуса, посмотрим на чашу сходящую свыше, повергнемся в прах пред 
Отцом Небесным и скажем Ему словами Единородного Сына Его: да ми
Моидет и от нас чаша сия; однако не как мы хощем, но как Ты: да бу,цет 
золя Твоя! И Отец Небесный услышит молитву нашу, как услышал Он мо
Jiение Единородного, и спокойствие совести, тишина сердца будет для 
lfac вместо Ангела укрепляющего». 



Страстное шествне Инеуса Христа от Гефсимании до Голгофы 608 

О значении событий в Гефсиманском саду 
Свт. Филарет, митр. Московский. 

Из Слова в Великий ПятО'К. <<Воскресное чтеиие» 

Страдания Господа открылись в саду Гефсиманском; там Он начат скорбети 
и тужити, говорит евангелист; и глагола ученикам: прискорбна есть душа Моя 
до смерти (Мф. 26: 3о-38) .  Для чего в саду? Был некогда иной сад, о коем 
сказано в Писании: И насади Господь Бог рай в Едеме на вос'ТГЮ'Цех. И прозябе Бог 
от зе.м.ли всякое древо краспое в видение, и доброе в сждь. И взя Господь Бог человека, 
егож:е созда, и введе его в рай сладости (Быт. 2:8; 2 : 15) .  Но этот рай сладости 
потерян, и, начиная от первого Адама до второго, никто не входил в оный. 
Спаситель, молясь в саду Гефсиманском, тем самым уже открывает некий 
доступ в рай, заключенный грехом в продолжение многих тысяч лет. 

В неизъяснимой скорби - это была плата за временную сладость гре
хов человеческих - Спаситель повергается на землю, молясь к Отцу Свое
му. и землю орошает потом кровавым. Ладе на личы Своем, паде ua зе.м.ли 
(Мф. 26:39; Мк. 14:35). Что означает сие падение? Во-первых, безмерную 
тяжесть грехов, кои Господь с целого мира подъял на рамена Своя и кои 
потому как бы невольно преклонили Его земле. Во-вторых, мы можем ви
деть здесь образ милосердия Господа к грешной земле. Она была прокля
та некогда Создателем: ПрО'КЛЯmа земля в делех твоих, - с казано Адаму. Те
перь Создатель снимает с нее проклятие; падая на лицо, с распростерты
ми руками, Он как бы лобызает и объемлет ее. Он паки делает ее землею 
живых, землею благословения. «Земле, земле, - восклицает святой Ди
митрий Ростовский, - внуши слово: Бог Слово припадает к тебе лицем 
Своим, как друг, оплакивая прежнее отпадение твое, и теперь снова об
нял тебя, как свою искреннюю, в лоно Его возвращенную». 

Спаситель орошает землю потоком кровавым; она покрыта была не
когда водами потопными; но сии беды, погубивши беззаконников, не смы
ли беззаконий с лица ее. Теперь кровавый пот Господа обновляет лицо 
земли. Бшть пот Его, яхо хапли крове, каплющия на землю. Пала некогда на 
землю кровь невинного Авеля; но она вопияла на небо об отмщении; пада
ет кровавый пот Спасителя: но вопиет об отпущении и прощении. 

Как понимать скорбь Господа 
в Гефсиманском саду пред 

крестными страданиями (Мф. 26:38) 
Фшшрет, митр. Киевский 

И поем Петра и оба сыиа Зеведеова, начат скорбети и тужити. Тогда магма и..11 
Иuryc: nfrucкopбua есть душа Моя до смерти (Мф. 26: 37-38). Что за скорбь, 
которою скорбит Помазанный елеем радости паче причастник Своих? 
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1{акая непостижимая сила страданий могла объять и проникнуrъ всю душу 
Спасителя Христа, теснейшим союзом соединенную с Божеством, беспре
дельно блаженным, или паче самым блаженством, никогда неизменяемою 
радостию и вечно текущими источником чистой и святой радости для Ан
гелов и человеков? Что за смерть, приведшая Начальника жизни в содро
гание и ужас? История Церкви открывает нам многих святых мужей, и 
даже жен и юных детей, бестрепетно и с радостью сретавших мученичес
кую за Иисуса Христа кончину; а пред сею смертию видим мы Носящего 
всяческая глаголом силы Своея в страхе, в скорби, в смятении! 

Здесь сокрыта тайна внутреннего креста Искупителя нашего, который 
долженствовал предварить, сопровождать и совершить наружные страда
ния и крест Его. Иисус Христос, Ходатай спасения нашего, прияв на Себя 
бремя грехов всего рода человеческого, приял вкупе всю тяжесть мститель
ной правды Божией за оные, все скорби и страдания телесные и душев
ные, даже до болезней адовых: все смерти, даже до вечной. Почему, пред
ставляя Себя в жертву за спасение мира, святейшая душа Его бьиа вся по
гружена в беспредельное море скорбей, которое приготовили и должен
ствовали испить потомки законопреступного Адама? Бездна грехов всего 
человечества погружала сердце Его в бездну болезней. Бог Огец зрел в воэ
любленном Сыне Своем заветную главу грешников, всего мира грехами 
обложенную: ж Ведевшаю бо греха по ши: грех сотвори, дамu tryдe..w nравда Божия 
о Нем (2 Кор. 5:2 1 ) .  Вместо сладостных ощущений действий любви Огчей 
сердце Его было растерзано стрелами мщения Праведяого Судии. Он дол
женствовал испить до последней капли всю чашу гнева Божия за грехи всех 
человеков. Яко Вождю Церкви Своей, Ему надлежало сражаться со всем 
адом; и Бог Отец в сей борьбе оставил Его беспомощным. Оставление от 
Бога, Источника жизни, есть истинная ужасная смерть. До сей-то смерти 
скорбел Иисус Христос; и в ужасной борьбе человеческого естества Его с 
сею смертию, могло одержать победу точию Божественное Его естество. 

Самое совершенство святости Иисуса Христа умножало Его скорби и 
страдания. Грешники, в омрачении ума своего, не видят всей гнусности и 
мерзости грехов. Окаменелые сердца их не чувствуют тех мучений, кото
рые уготованы им в вечности. Они обольщают себя призраками счастия и 
еще находят удовольствие в самом источнике мучений - в грехах. Бог, не 
Хотяй смерти грешника, но во мнозе долготерпении ведя нас на покаяние, 
Сkрывает от нас бездну зол, изрытую беззакониями нашими. А ежели бы 
грех открылся человеку вдруг во всей наготе своей, со всеми последствия
ми своими, то ни одно сердце человеческое не могло бы не умереть от сты· 
да и ужаса. 

Совершенно святая душа Иисуса Христа, не терпящая никакой сквер
llы, зрела все грехи всех человеков во всей наготе их. Беспредельно не-
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жное сердце Его ощущало всю силу мучений, неизбежных следствий гре
хов: сколь убо была велика и беспредельна Его скорбь! Она непостижи
ма. Дух Святой устами пророка Давида изображает ее живыми, но, впро· 
чем, приспособленными к понятию человеческому чертами: Одержаша 
.мя болезни смертных, и потоуъt беззакония см.ятоша м.я, болезни адов'Ы обыдоша 
.мя, предвариша.мя сети смертнъtя (Пс. 1 7: 5-6) .  Яко вода излияхся, и рассъта
шася вся кости моя: бъtстъ сердуе мое яко воск таяй посреди чрева моего. Изсше 
яко скуделъ крепостъ моя, и язык мой прилъпе к гортани моему ( Пс. 2 1 :  15-16). 
Сердуе мое см.ятеся, остави JКЯ сила моя, и свет очию моею нестъ со мною 
(Пс. 37: 1 1 ) .  

И вот причина троекратного моления Иисуса Христа ко Отцу, да ми
моидет от Него чаша сия (Мф. 26:39) - моления с воплем крепким и со 
слезами (Евр. 5:7) , моления горячайшего, сильнейшего, болезнейшеrо, 
какового никогда не было во времени и во всю вечность не будет! Вот сла
бое изображение того подвига всей души и всех членов священнейшего 
тела Христова, от которого быстъ пот Его, яко капле крове, каплющие на зtм

лю (Лк. 22:44). Вот почему Всемогущий имел нужду в помощи ангела с не
беси, укрепляющего Его (ст. 43). 

Но не в вертограде Гефсиманском окончились сии Божественного Хо
датая нашего скорби. Обремененный беспредельными болезнями за нас, 
постепенно умножающимися, шествовал Он из вертограда в Иерусалим, 
из Иерусалима на Голгофу. И какое страдательное шествие! Душа Его об
ременена всею тяжестью мстительной правды Божией за грехи всег.о рода 
человеческого; сердце Его пронзено печалью о рассеянных учениках Сво
их и о страдающей Матери Своей; рамена Его отягчены древом крестным; 
глава Его вся пронзена терновым венцом. И где оканчивает путь свето
носной жизни Своей Спаситель мира! На лобном месте, на месте казни 
злодеев! Чем платит мир Пришедшему спасти его? Воины с овлекают пос· 
ледние Его одежды и мучительным образом пригвождают Его ко кресту. 
Жаждущему спасения всего мира отказывают в единой капле воды для уто
ления смертной жажды Его (Ин. 21 :  19-20) .  Какой преступник умирал ког
да-либо столь болезненною смертью? 

Премудрый царь Израильский Соломон из сострадания к человечеству 
несчастным, осужденным на смерть, повелел давать пить сладкое, нароч· 
но для сего приготовленное вино, дабы они могли смягчить болезнь свою 
и забыть свое несчастие (Притч. 31 :  6-7) .  Но злоба иудеев, вопреки сему 
обычаю, жаждущему Спасителю поднесла оцет, с желчью смешанный. Ви
дите, аще естъ болезнъ, якоже бодезнъ сего Мужа болезней ? (Плач. 1 :  12) .  От пре
избытка сей болезни, проникнувшей всю душу и тело Спасителя нашего. 
вися на древе крестном, воззвал Он гласом вели им: Боже Мой, Боже Май! 
векую Мя еси оставщ7 (Мф. 27:46). 
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прискорбна естъ душа Моя даже до смерти (Мф. 26:38). И молитвенное бесе
дованне с единосущным Отцом не освобождает Его, а удерживает под тя
жестью страдания. Отче Мой, аще возможnо естъ, да мимо идет от Mene 'Чаша 
сия: оба'Че ue якоже Аз хощу. но якоже Тъt (Мф. 26:39). Носящий вся-ческая глаг(}о 
лом силъt Своея имеет теперь нужду в укреплении от ангела (Лк. 22:43). 

Может быть, смертная скорбь Иисуса представляется некоторым из 
нас недостойною Бесстрастного. Да ведают они, что сия скорбь не есть 
действие нетероения человеческого, но Божеского правосудия. Мог ли 
Агнец, заколен:uъtй от сложения мира (Откр. 12:8), убегать Своего жертвен
ника? Тот, Егоже Отец, святи и посла в мир (Ин. 10:36), Тот, Который от века 
приял на  Себя служение примирения человеков с Богом, мог ли поколе
баться в деле сего служения единою мыслию о страдании? Если Он мог 
иметь какую нетерпеливость - то разве нетерпеливость совершить наше 
спасение поблаженствовать нас. Крещеnием. имам креститися, говорит Он, 
и како удержуся, дондеже скон'Чаются? (Лк. 12:50). Итак, если Он скорбит, то 
скорбит не собственною, но нашею скорбью; если мы видим Его бъtти в 
труде и в язве от Бога, и в озлоблеиии, то Он грехи наша носит и о нас болезпует 
(Ис. 53: 3-4) ;  чаша, которую подает Ему Отец Его, есть чаша беззаконий, 
нами содеянных, и всех казней, нам уготованных, которая потопила бы 

весь мир, если бы Он един не восприял, удержал, иссушил ее. Она раство
рена, во-первых, п реслушанием Адама, потом растлением первага мира 
(Быт. 6:1 2; 2 Петр. 2:5) , гордостью и нечестием Вавилона, ожесточением 
и нераскаянностью Египта, изменами Иерусалима, избившага пророки и ка
жпием. побившага посланнъLЯ к пем.у (Мф. 23:37), злостью синагоги, суевери
ями язычества, буйством мудрецов, и, наконец, (поелику Искупитель по
нес на Себе и будущие грехи мира) соблазнами в самом христианстве; раз
делениями единого стада Единого Пастыря, дерзновенными мудрования
ми лжеучителей, оскуден ием веры и любви в Царстве веры и любви, воз
рождением безбожия в недрах самого благочестия. Присовокупим к сему 
все то, что м ы  находим в себе и окрест себя достойным отвращения и гне
ва Божия, а также все, что стараемся сокрыть от своей совести под ухищ
ренным наименованием слабостей - легкомыслие и законопреступления, 
угехи юности, закоснение старости, забвение Промысла в счастии, ропот 
в несчастиях, тщеславие в благотворении, корыстолюбие в трудолюбии, 
медленность в исправлении, многократные падения после восстания, бес
nечность и бездействие, свойственные владычеству роскоши, своеволие 
века, надменного мечтою просвещения: все сии потоки беззакония слива
Jiись для Иисуса в единую чашу скорби и страдания; весь ад устремилсJI на 
сию небесную душу, и дивно ли, что она была прискорбна даж6 до с.мерти. 
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Смысл Гефсиманской молитвы Иисусоной 
(Лк. 22: 41-42) 

«Воскресное 'Чте'Ние», 1823 

И nQ1(JI01tЪ колена (Иисус) .мал.ящеся, глагал.я: Оm'Че, аще волиши .ми.мо шсти 'Чашу 
сию от Меш: оба'Че ш Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22: 41-42). Предвечный 
Сын Божий, во плоти пришедший, без сомнения, ведал, что чаша страда· 
ний, ради нас Ему уготованная, не мимоидет Его - Он затем и воплотил· 
ся, чтобы бесценною жертвою страданий Своих искупить нас, проданных 
под грех. И вот, однако, пред самым их началом, при самом приближении 

с во71./U!М крепким и со слезами (Евр. 5:7) возносит Он молитву к Отцу Своему 
Небесному, о том, чтобы избавил Его от смерти и освободил от предстоя· 
щих мучений ... Подвиг Его усиленный; слово молитвы решительно; что 

же за смысл ее, что за цель, для которой Сыну Божию угодно было обра· 
тить в священное дело молитвы этот вопль немощи, благоутробно вое· 
припятой Им ради нас? 

Все это было делом любви Его Божественной, спасающей нас, греш· 
ных. Господь и Спаситель наш Иисус Хри�тос, един ведый 'Чl!.ЛОВе'Ческаго есте

ства 11L..4f,{}ЩЪ, прошел здесь пред нами одну из тех трудных стезей святого и 

Богоугодного терпения, на которой мы сами, быв оставлены собственным 
силам, не быв научены и вместе уполномочены сим высоким образцом 
своего Спасителя, всегда в самом начале падали бы падением бедствен· 
ным и невозвратным. 

Среди различных искушений и напастей жизни, постигающих нас в на· 
казание за грехи, для возбуждения к покаянию или для нашего испьrrания 
в добродетели, или же для того и другого совокупно, бывают иногда с.лу
чаи, особенно для нас трудные и тяжкие, при которых все существо и са· 
мое даже терпение наше, так сказать, распинается крестом страдания, при 
одной встрече с которыми душа и тело у нас потрясаются содроганием, и 
между тем видим, что встреча сия бывает неминуема. Это верх жизненных 
страданий, на котором должен открываться верх нашего терпения по Бозе. 
Бесспорно, что первое здесь дело, первая забота с нашей стороны - ста· 
раться быть послушн�и распоряжениям воли Божией; первое желание 
наше тогда должно состоять в том, да будет все с нами так, Как угодно Гос· 

поду, а не нам, легко будет сие или неудобоносимо в величайшей степени, 
радостно или скорбно до крайности. Но что делать, когда почувствуем, 
что и сия сыновняя преданность Господу Богу оскудевает у нас в это время, 
и самое желание духа нашего - бодро поставить себя в подвиг святого тер
пения - падает, оглушенное воплем немощной плоти, крепко вопиющей 
против горькой для нее необходимости - стать лицом к лицу с испытани· 
ем скорби? В сииJГО наипаче минуты может угрожать нам опасность - в 
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одно мгновение явиться лишенными всех тех благих плодов, какие, быть 
){ОЖет, приобретены были у нас долговременными трудами веры и терпе
ния. Эта внутренняя мука и туга сердечная, обременяющая душу. скоро мо
жет повергнуть ее в тяжкий сон бездейственного уныния или - что хуже 
исполнить ее духом роптания, и самый крест, нам посланный, сделать по
хожим на крест того перазумного разбойника, который хулил распятого с 
ним Господа, не подражая другому, умолявшему о помиловании. 

И вот любвеобильный Спаситель наш, быв искушт ради нас по BCJt14eC'ICUМ., 
по подобию всяких с нами случающихся искушений, кроме ф!ха (Евр. 4:15 ) , 
не оставил без призрения Своего и этих встречающихся нам испытаний, 
когда совершенно начинает изнемогать у нас терпение и немощь наша по
давляет собою силу духа прежде, нежели сия последняя успеет ознамено
ваться досточестною борьбою. Вот Началосовершитель нашего спасения 
Иисус Христос Сам благоизволил довести Свое снисхождение к немощам 
нашим до этого крайнего предела их на скорбном поприще крестных испы
таний, чтобы нам открыть отсюда путь к восхождению по стезе благода'Г' 
ного укрепления. Было и у Него, Спасителя нашего, такое состояние пред 
крестными страданиями, в котором Он испытал это чувство беспомощнос
ти и крайней тяготы сердечной, у нас так скоро обращающееся в чувство 
совершенной безнадежности. И Он, готовясь в Своем человечестве понес
ти на кресте тяготу грехов, не Своих грехов, а наших неизмеримых грехов 
и беззаконий, начат скорбети и тужити, и говорит приближенным учени
кам Своим: Прискорбна есть душа Моя до смерти (Мф. 26:38); тем самым учени
кам, которых п режде удерживал от непомерного желания чести указанием 
на чашу страданий, уготованную для них вместе с Ним (Мк. 10: 37-88) и пред 
которыми теперь Сам обнаруживает ужас и тугу Своего сердца, имея близ
ко у Себя пред очами горькую сию чашу. И сим уже Он прямо показал нам, 
как естественно и неизбежно слабой природе нашей страшиться и скор
беть при взгляде на беды и страдания жизненного пути и ужасаться оных 
трудных подвигов, среди которых проходит наш путь царствия: если испы
тал сие на Себе Праведный из праведных и Святой из святых, то нам ли 
избегнуть? А чрез это самое в Своем собственном лице Он дал нам право не 
смущаться совестью и не считать себя безнадежными в подобных случаях, а 
лучше искать средства управить сердце свое в силе Божией. И что же, какое 
flаучил нас Он давать в сии решительные минуrы направление этому внуt" 
реннему чувству скорби и изнеможения? Какой указал исход сему тревож
flому чувству, когда волнует оно сердце и, подавляя все силы и действия духа 
flашего, стремится чем-либо явить себя вовне? Как указал нам спасать в это 
время свою изнеможенную душу от ропота, уныния, нетерпеливости, спа
сать свое терпение, готовое исчезнуть? Здесь-то особенную важность име
ет для нас все то, что творил Господь и Спаситель наш, исхода на вольное 



Страстное шествне Иисуса Христа от Тhфсимании до Голгофы 6!1 

Свое страдание. Обратим свое внимание на это единственное средство, ко
торым Сам Он в то время указал поддерживать бодрост:ь духа против nрира· 
жений nлоти нe.мlJ'/Jj'IIOЙ (Мф. 26:41) ,  - на молитву, и приимем оную собствен
ную молитву Его в саду Гефсиманском за образец, посредством которого Он 
положил начало сему делу за нас и для нас, и от которого обращаясь, вну· 
шал аnостолам Своим простираться в такому же подвигу молитвы - тогда 
весьма много уяснится для нас смысл и значение молитвы Гефсиманской. 
Если христианин почувствует когда, что немощная плоть его неотразимо 
вопиет в изнеможении и скорби, отрекаясь идти пугем спасительного тер
пения, то пусть он в сие время, вместо того чтобы отпасть унынием от воли 
Божией и пойти nротив Бога внушаемым оною плотню ропотом, - пусть 
лучше посnешит сей самый вопль ее принести лицу Божию, как молитву, не 
опасаясь уже оскорбить сим Его величества, поелику он уполномочивается 
на это чрез пример Сына Божия воплощенного. И от того самого, что чело
век не со врагом Божиим стал совещаться, уклоняясь от трудных подвигов 
спасения, а Самому Боrу смиренно поведал в молитве слабость расстроен· 
ной своей природы, ее смущение и нежелание понести возлагаемую на нее 
ТЯГО'I)', чудные произойдут перемены в душе его. Молитва сия сама собою 
умиротворит душу человека тишиною смирения и сладостью любви к Боrу, 
всегда скоро здесь пускающих ростки свои, как на доброй почве; и тогда 
христианин сам возжелает, да будет с ним во всяком случае не то, чего он 
собственно просит, но то, что послано будет ему свыше, хотя бы и вовсе 
противное его желаниям. Тогда, хотя бы он решительно увидел, что не nо
лучает просимого им избавления от Скорби и напасти, - во всяком случае 
воскликнет и сердцем и устами: Обаче не Моя вап.я, ШJ Твоя да будет, Господи, -
воскликнет как сын н;аказуемый; как Спасителю явился ангел в саду Гефси· 
манском, не замедлит и душе христианина помощь небесная, укрепляющая 
ее nонести с готовностью все, что будет на нее возложено. 

Не сей ли именно путь восхождения от немо щи к силе Божией открыл 
и nроложил пред нами Господь и Спаситель наш, когда, готовясь исnить 
чашу страданий Своих, начал просить Отца Своего Небесного - мимо 
нести от Него чашу сию? Обратим внимание на то, что главный предмет, 
к которому Сам Он тотчас же сводит молитву Свою, это - да совершится 
непреложно воля Отца Небесного над Ним, та всесвятая воля Божия, о 
которой Он еще от сложения мира ведал и в предвечном Троичном сове
те изрек: Се иду сотварити волю Твою, Боже (Пс. 39: 8-9) ,  сотворить чрез 
крестное жертвоприношение тма, которое совершил Ему Отец в последние 
лета (ст. 7). И следовательно, что другое, как не полнейшую преданность 
воле сей, Он являет этим nрошеинем об отменении предстоящих страда
ний, когда и сие самое орошение заключает в одну общую молитву: Оба:че 
не Моя воля, но Твоя да будет? Не то ли именно хотел Он сказать всею молиТ' 
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вою сею: Отче! немощь естества человеческого, nринятого Мною no со
вету воли Твоей, воnиет к Тебе и nросит избавления от nредстоящих му· 
чений: повергаю пред Тобою вопль ее и nрошу сотворить, да исnолнится 
в ней непреложно воля Твоя с силою Моею? И явление ангела укрепляю
щего nри усиленном повторении одной и той же молитвы не было ли nря· 
мым ответом на сию молитву, скоро услышанную, и явным nризнаком того, 
к чему она клонилась? 

Так, если проникнем оком благоговейным, то должны будем уразуметь 
сердцем п ризнательным, что молитва Госnода Иисуса в саду Гефсиманс· 
ком nред Его страданиями была молитва глубочайшей nреданности и со
вершеннейшего послушания воле Божией, молитва, nосредством которой 
Сам воплощенный Сын Божий как Богочеловек вознес к nрестолу Отца 
Небесного стенания человеческой немощи нашей в час трудного исnы· 
тания, и там от лица нашего nринес их в жертву твердому и безроnотно
му nослушанию. 

Чему поучает нас моление 
Иисуса Христа в Гефсимании? 

Свт. Фwtapem, митр. Московский. Из Слова на освящ�mие храма Госnода наше-
го Иисуса Христа в 'Честъ и nамятъ Гефсиман.ского MlШ'ItUЯ Его 

Тогда nрииде с ними Иисус в весь, нариуае.мую Гефсиман.ия, и глагола J'Ч!mико.м.: 
седите ту, дендеже шед nомолюся тамо (Мф. 26:36). В какие особенные nо
мышления и расположения должен вводить нас образ Гефсиманского мно
гострадального моления Иисус Христова? 

Во-первых, Он дает нам руководительные мысли о молитве уединенной. 
Когда Господь глаголет ученикам Своим: Яко аще два от вас совещаета ua згм· 
ли о всякой вещи, еяже аще npocuma, будет има от Отца Моего, Иже на шбеах: 
идеже бо еста два или трие собрани во имя Мое, ту есмъ nосреде их (Мф. 18: 19-
20), - тогда Он показует потребность и nользу молитвы общественной, в 
которой соединение многих подкрепляет каждого. Но когда Он Сам, сре
ди Своего великого служения спасению человеческому, прерывая Свою про
nоведь и Свои чудодействия, бе отходя в nустътю и моляся (Л к. 5:16 ); и когда, 
наконец, приближаясь к пределу Своего земного поnрища, дабы принести 
Богу Отцу молитву, сколь важную и таинственную по предмету, столь же 
трудную по обстоятельствам, удалился сnерва с тремя избранными учени· 
ками от собора прочих, а потом и от трех избранных в совершенное уеди· 
вение, рекши: Седите ту. дондеже шед nо.м.алюся тамо, - тогда nоказал нам 
nотребность и важность молитвы уединенной, во всевозможном удалении 
от всего сотворенного, погружающей душу в единое присутствие Божие. 

Во-вторых, Гефсиманское моление Христово должно вводить нас в уми· 
лительные помышления о глубоко смиренном образе моления Христова. 
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ЛQ/С/Iон:ь ко.л,еиа .моляшеся (Лк. 22:41 ) .  Ладе па лицы Свое.м .моляся (Мф. 26:39). 
Паде н,а земли, и .моляшеся (Мк. 14:35). Когда подумаешь, что это Единород
ный Сын Божий, от вечности со Отцом и Святым Духом царствующий на 
пренебесном престоле и теперь сего преетала не оставивший, что Он, 
облекшись в нашу нищету, немощь, низость, повергается в молитве назем
лю, чтобы молитвою исходатайствовать нам спасение, а смирением обли
чить, загладить и уврачевать нашу гордость, тогда пораженпая мысль ищет, 
есть ли в мире довольно униженное место или положение,  в которое че
ловек мог себя уничижительно повергнуть, дабы ему не слишком стьщно 
было пред сим Божественным уничижением! 

В-третьих, Гефсимания, исполненная духом моления Христова, орошен· 
ная кровавым потом Его Богочеловеческого молитвенного подвига в наве
черие дня Его распятия, представляет благоприятнейшее и благонадежней· 
шее мысленное место молитвы, для сокрушенного грешника, для возмуща
емого скорбью, тугою, унынием, страхом, для боримого всяким искушени· 
ем. Ибо там сила всех возможных искушений побеждена силою молитвы 
Христовой; и сия победоносная сила не прешла, но пребывает и пребудет, 
потому что Иисус Христос ffЧR/Ja и дпесь, Той же и вовеки (Евр. 1 3:8). Отчего Он, 
вступая в Гефсиманское поприще, пшчат склрбети и тужити (Мф. 26:37), 
ужасатися и тужити (Мк. 14:33)? От предусмотрения ли приближающихся 
оскорблений и телесных страданий в Иерусалиме и на Голгофе? Но Он са
мые сии оскорбления и страдания, не в соображении, а в самом их дей
ствии в продолжение многих часов сей же ночи и следующего дня пред 
синагогою и пред Пилатом, от иудеев и от язычников, в Иерусалиме и на 
Голгофе переносил, не изъявляя никакого страха, с победоносною твердо
стью, с высоким спокойствием, то с величием молчания, то со словом люб
ви и молитвы о других, а не скорби о Себе. И если в одну новую таинствен· 
ную минугу допустил услышаться воплю: Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя ecu 
ocmtl8UЛ (Мф. 27:46), то немедленно покрыл оный торжественным гласом: 
совершишася (Ин. 19:30) .  Отчего же еще прежде видимых страданий 
скорбь, туга, ужас, прискорбие души даже до смерти? Какую горечь, какую 
тягость заключала в себе сия таинственная чаша, о которой Он и молился: 
Да .мшюидет, являя тем истинное восприятое человечество, не чуждое не
мощи, хотя чуждое греха, и которую в то же время принимал по предвеч· 
ной воле Отца Своего, глаголя: Не якоже Аз хощу, м якоже Тъt (Мф. 26:39)? 
Увы, это горечь наших грехов, это тягость нашей виновности пред Богом и 
зас.луженных нами казней, которые все принял на Себя Аг'Ш'Ц Божий, взем.· 
ляй грехи .мира (Ин. 1:29) и, таким образом, Он скорбел, тужил, ужасался, 
прискорбен был душою даже до смерти не потому, что истощалось Его тер
пение, но потому, что Своими внутренними страданиями очищал Он наши 
внуrренние нечистоты, заглаждал нашу виновность, удовлетворял раздра· 
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жениому на нас правосудию Божию, и вместе с тем молился о нашем поми
ловании, п рощении и спасении, и был услышан. Так изъясняет апостол 
Павел Гефсиманское моление Иисуса Христа, когда пишет к евреям, что 
Он во джх плоти Своея, .мwurnuя и .молитвъt 'К Могущему спасти Его от смерти, с 
801/JIR.М 1ереп:ки.м и со слезами пришс, и усл:ышап быв от благоговеи1tС77Юа (Евр. 5:7). 
Как услышан, не избавлен от смерти крестные? Услышан тем образом, что 
Ему предоставлено Своею крестною смертию и воскресением избавить нас 
от владычества греха и смерти вечные. Итак, не правда ли, что в Гефсима
нии сила всех возможных искушений побеждена молитвою Христовою? 

И потому, кто бы ты ни был, немощствующий и бедствующий вместе 
со мною брат мой, если ты уязвляешься печалью греха, если стесняешься 
тугою души, неудобно возвышаемой верою, неудобно расширяемой любо
вью, неблагоподвижной на добродетель; если поражаешься прискорбием 
души, простирающимся, по-видимому, даже до смерти, не предавайся уны
нию безнадежному, не дай скорби, туге и страху совсем одолеть тебя, со
бери остатки твоих изнемогающих сил, беги мысленно на победоносное 
Гефсиманское поприще Иисусово и там повергнись с твоими грехами, 
скорбью, тугою, страхом от разверстых челюстей ада и смерти и помни, 
что горечь твоей чаши уже наибольшею частью испита в великой чаше 
Христоных страданий, что под бремя, на тебе тяготеющее, уже подложил 
Свою облегчающую руку крепкий Гефсиманский Подвижник; что твой 
Спаситель, совершивший для тебя всецелое дело твоего спасения, ожида
ет от тебя только сообщеиия страстей Его, какое возможно для твоей, хотя 
немощной, веры, любви и благодарности. 

О кровавом поте Христа Спасителя. 
Экзегетическое толкование 

44 стиха 22-й гл. Евангелия от Луки 
Бут1ееви'Ч. <Житъ Госnода пашего Иисуса Христа» 

Указание евангелиста Луки на кровавый пот Иисуса Христа («И был пот 
Его, как капли крови, падающие на землю») некоторые объясняют так, 
что с лица Иисуса падали капли пота, по объему и тяжести только сход
ные с каплями крови, но вовсе не кровавый пот. Хотя такое объяснение 
нисколько не  противоречит евангельскому тексту: «И был пот Его, как 
I<апли крови»,  но если бы это бьm обыкновенный пот (а по приведеиному 
объяснению выходит так, потому что всякий пот течет такими каплями, 
которые по своему объему и падению всегда могут быть названы подобны
ми каплям крови) ,  то евангелист едва ли и упоминал бы особо об этом 
обстоятельстве.  Поэтому нельзя не признать справедливыми мнения тех, 
которые думают, что евангелист уподобляет пот Иисуса каплям крови не 
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по падению их, не по тяжести, а по форме и цвету, так что его, по-видимо
му, нужно признать кровавым потом и в собственном смысле. Правда, не
которые утверждают, что кровавый пот является «только как величайшая 
редкость и как симптом известных болезней». Это подтверждается и мно
гими случаями, о которых повествуют нам м ногие писатели древности, 
как, например, Арнетотель (De hist. animal. 3 : 1 9. De partibus animal. 3:5), 
Теофраст (De sudoribus) , Туанус (hist. Sui temp. lib. 10) ,  Марцеллий Донат 
(De med. Hist. mirab. 1 .  1 : 1 7) ,  Веделиус (exerc. Medico-philolog. 3:2) и Бар
толинус (hypomn. De cruce Christti 4) . Но Мольдонат (comm. in Matth.) 
видел в Париже кровавый пот у совершенно здорового и весьма сильно
го человека. Отчего же к таким явлениям нельзя отнести и кровавый пот, 
лившийся с лица Иисуса во время Гефсиманской молитвы? Заметим, что в 
душе Иисуса происходила в это время напряженнейтая борьба, сильней
шие психические потрясения. Веделий же рассказывает и о таких случа
ях, когда при сильнейших психических потрясениях (prae aegritudine 
animae summa) вьк:тупал не кровавый пот, а даже кровавые слезы. 

Из беседы св. Иоанна Златоуста на слова: 
Отче, аще воз.мож:но есть, да .ми.моидет от Мене чаша 

сия: обаче не якоже Аз хощу, но якоже Ты (Мф. 26:39) 
Беседы на разнъw места Священного Писания, т. 2 

Что значат эти слова? Отче, аще возможно есть, отклони крест. Что гово
ришь ты? Разве Он не знает, возможно ли это или невозможно? Кто мо
жет сказать это? Хотя такие выражения свойственны незнающему, ибо ча
стица аще выражает обыкновенно неуверенность, н о  не должно останав
ливаться на словах, а нужно обращаться к мыслям и узнавать цель говоря
щего, и причину, и время, и, сообразив все это, находить, таким образом, 
заключающийся в них смысл. Неизреченная Премудрость, Тот, Который 
знает Отца так, как Отец знает Сына, как мог не знать этого? Знание стра
даний не больше знания существа Божия, которое Он один точно знает. 
Як.оже, говорит Он, знает Мя OrrteЦ, и Аз знаю Отца (Ин. 10:15).  И что я 
говорю о единородном Сыне Божием? И пророки, казалось бы, не знали 
этого, но они точно знали и предсказывали с великою уверенностью, что 
зто должно быть, что это непременно будет. Если же прораки знали и о 
кресте, и о причине креста, и о том, что совершено крестом, и о погребе
нии, и о воскресении, и о вознесении, и о предательстве, и о судилище, и 
все зто с точностью описали, то как не знает об этом Сам пославший их и 
повелевший возвестить это? Кто из здравомыслящих может сказать это? 
Видишь ли, что не должно останавливать внимание на одних словах? Здесь 
не только зто возбуждает недоумение, но и последующие слова возбужда-
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10т еще большее недоумение. Ибо что говорит Он? Отче, аще возможм естъ, 
да мимоидет от Мене 'Чаша сия. Здесь представляется, будто Он не только 
не знает, но и отказывается от креста. Ибо эти слова значат: если можно, 
говорит, то Я хотел бы не подвергаться распятию на кресте и умерщвле
нию. Но если бы Он не хотел, то разве трудно было остановить тех, кото
рые приступали к Нему? А теперь, видишь, Он Сам поспешает к этому. 
Когда приступали к Нему, Он сказал: Кого ищете? Отвещаша Е.му: Иисуса. 
Глагола им: Аз есмъ, и идоша вспятъ, и падоша м зе.м.t!и (Ин. 18:6). Так, Он сна
чала ослепил их и показал, что Он мог избежать, а потом и предал Себя, 
дабы ты знал, что Он не по необходимости, или принуждению, или наси
лию приступивших подвергся этому, но добровольно, по собственному 
предъизбранию и желанию и по давнему приготовлению к этому. Он про
сит избавить Его и от смерти, показывая Свое человечество и немощь 
природы, которая не может без страдания лишиться настоящей жизни. 
Подлинно ,  если бы Он не говорил ничего такого, то еретик мог бы ска
зать: если О н  был человеком, то Ему надлежало и испытать свойственное 
человеку. Что же именно? То, чтобы,  приближаясь к распятию на кресте, 
страшиться и скорбеть и не без скорби лишиться настоящей жизни, ибо в 
природу вложена любовь к жизни настоящей. Посему Он, желая показать 
Свое истинное облечение плотню и удостоверить в истине этого домо
строительства, с великою ясностью обнаруживает Свои страдания. Это 
одна причина; но есть и другая, не меньше этой. Какая же именно? Он 
хотел научить нас молиться, и Сам молился по-человечески, не по Боже
ству: Божество не причастно страданию, - Он молился, чтобы научить 
нас просить об избавлении от бедствий; но если это будет невозможно, то 
с любовью принимать угодное Богу. Потому Он и сказал: Оба'Че неякоже Аз 
хощу, но якоже Ты, не потому, что иная воля Его и иная Отца, но чтобы на
учить людей, хотя бы они бедствовали, хотя бы трепетали, хотя бы угро
жала им опасность, хотя бы не хотелось им расставаться с настоящей жиз
нью, несмотря на это предпочитать собственной воле волю Божию. 

Св. Василий Великий 
Если Сын истинно говорил: От-че, аще воз.можпо, да .ми.моидет 'Чаша си.я, - то 
не только обнаруживал Свою боязнь и немощь, но и думал, что есть не
'Iто невозможное и для Отца. Ибо слова аще воз.можпо показывали сомне
вающегося, а не уверенного, что Отец может спасти Его. Почему же бы 
Дарующий жизнь и мертвым не мог тем nаче сохранить жизнь живым? 
Для чего Воскресившей Лазаря и многих мертвых не дает жизни Сам Себе, 
но просит у Отца, со страхом говоря: Оmче, аще воз.мож'IЮ, да.мшсоидет чаша 
сия! И если не по Своей воле умер, то не смирил Себя и не был nouywus 
Omyy даже до смерти (Флп. 2:8); то не Сам Себя предал, как говорит ап� 
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тол: давшаzо Себе избавлеиие по гресех наших (Гал. 1 :4; 1 Тим. 2:6). Если же 
умер по Своей воле, то для чего было нужно говорить: Отче, а-ще возможно, 
да .м'U.МОUдет чаша сия? Посему слова сии разуметь должно не о Нем, но о 
тех, которые имели согрешить против Него, чтобы они не согрешили. За 
них и распятый говорит Он: Отче, отпусти им: не ведят бо что творят (Лк. 
23:34). Поэтому сказанного по домостроительству не должно принимать 
за сказанное просто. 

Толкование св. Исидора Пелусиота на слова: 
бдите и .молитеся, да не внидете в напасть 

(Мф. 26:41)  
В сказанном Спасителем: бдите и .молитеся, д а  не внидете в напастъ подразу· 
мевается: молитеся, чтобы не поглотило вас искушение. А если бы Спаси· 
тель сказал, что предполагают другие, именно же: молитесь, чтобы нико
им образом не впасть в искушение, то не имело бы сие смысла, потому что 
и пророки, и апостолы, и мужи, наипаче преуспевшие, впадали в многие 
и весьма великие искушения. Напротив того, не впадать в искушение, мо
жет быть, и невозможно, не быть же предубежденным - возможно. Посе
му как многие из людей, будучи погружены в невежество, в бедах бывают 
безутешны сердцем, так управляемые целомудренным помыслом отража· 
ют от себя беды, не только тем, что переносят их мужественно, но тем, 
что помышляют о венцах. 

Мысли св. Василия Великого (Лк. 17:40) 
Творения свв. отцов. Тв. св. Василия Великого 

Поелику Господь учит молиться, да не внидете в напастъ (Л к. 17:40), то дол· 
жно ли молиться и о том, чтобы не впадать в телесные страдания, и, если 
кто впадет в них, как должен переносить? 

Господь не различил качества напасти, но вообще повелел: Молитеся, 
да не впадете в напастъ. А введенному в напасть должно оросить у Господа с 
искушением и избытия, яко возмо-щи понести ( 1  Кор. 10 :12) ,  чтобы испол· 
нилось над нами: претерпевъtй же до конца, той спасется (Мф. 24: 13). 

О том же толкование Филарета, 
митрополита Московского 

Из Беседы в денъ памяти преподобного Сергия 

Сие наставление преподал избранным ученикам Своим Христос Спаси· 
тель в последнюю ночь жития Своего пред крестною смертью. Он бодр
ствовал и молился и к то му же побуждал учеников Своих. 
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Да ие виидете в иапастъ, - сказал Он. То есть: вам угрожает опасность. 
Враг невидимый и враги видимые приближаются с отчаянными усилия
ми, чтобы по разить Главу новосозидаемой Церкви и разрушить ее основа
ние. Вашей вере предстоит трудное испытание. Вам должно увидеть ваше
го Учителя в узах, в страданиях, на кресте, и для себя ожидать подобного. 
Если бдением и молитвою укрепите веру, то пройдете сквозь искушение 
невредимы. А если вздремнете и в дремоте угаснет молитва - опасность 
превратит�я в действительное бедствие. Бдите и .молитеся, да ш впидете в 
паnастъ. 

Посему можно думать, что если бы Петр исполнил в точности настав
ление своего Божественного Учителя и укрепился в бдении и молитве, 
то во время опасности сохранил бы спокойную непоколебимость и не 
перешел бы от неуместного дерзновения к малодушной робости, не сде
лал бы н ерассудительного и бесполезного покушения ударить ножом раба 
архиереева и не был бы доведен празднословием рабов и рабынь до отре
чения от Хри ста. Но он воздремал, и от сего произошли последствия, 
которые он должен был оплакивать горько. 

Бдение христианина есть отнятие от естественного сна только време
ни, сколько можно без расстройства здоровья и как в сие, так и во всякое 
время - возбуждение души к богомыслию, к молитве, к наблюдению за 
движениями ума, воли, сердца, чувств, чтобы оные непрестанно направ
ляемы были к истинному и доброму, по воле Божией. 

Поучительная ночь, в которую 
Господь Иисус Христос был предан 

«Воскреспое чтение», 1808 

Евангельская история ночи, в которую Господь наш был предан в руки 
грешников,  представляет нам три весьма различные явления: Спаситель 
бодрствует, скорбит и молится Богу Отцу; ученики Его предаются сну, ког
да бы надлежало бодрствовать и молиться; Иуда и иудеи бодрствуют, тоrда 
как лучше бы и м  не бодрствовать и спать. Сии три различные явления, в 
одну и ту же ночь, в одном и том же месте изображают три рода людей, и 
каждый из нас непременно принадлежит к одному из сих родов. История 
необыкновенной ночи, в которую Господь был предан, в первую очередь 
представляет нам состояние и действия Спасителя. Пришло определен
ное время страдания; злоба врагов созрела и начала исполнять свой пре
ступный замысел. Господь, совершив последнюю прощальную вечерю со 
Своими учениками, удалился в уединенное место и, приrотовляясь к стра· 
даниям, каким благоволил предать Свое человечество, начал скорбеть и 
тужить: Прискорбиа естъ душа Моя до смерти, - говорил Он Своим учени· 
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кам. Что же делает Он в эти минуты предсмертной скорби? Отойдя не
много от Своих учению;>в. Он пал на лицо Свое, молился и говорил Богу 
Отцу Своему: От'Чf! Мой, аще воз.можио естъ, да .м:и.моидет от Meue чаша сия: 
оба-че ue якоже Аз ХОЩ)i uo якоже Т'Ьt, Трижды с воплем крепким и со слезами 
(Евр. 5:7) возносилась эта молитва к Отцу Небесному, и всякий раз окан· 
чивалась полною преданностью Сына воле Отца, готовностью на все стра· 
дания за грешный род человеческий. От'Чf! Мой, аще ue может сия чаша мимо 

ити от Meue, буди воля Твоя! Трижды прекращалась она, и каждый раз Гас· 
подь обращался к ослабевшим ученикам и пробуждал их от сна. 

Каких людей изображает сказание о сих действиях и состоянии Спа· 
сителя? Тех немногих святых Божиих, немногих истинн ых последовате· 
лей Иисуса распятого, которые, подражая Ему, проводят всю жизнь свою 
в скорбях душевных и страданиях телесных, в произвольных подвигах по
каяния и самоотвержения. Взирая на Начальника и Совершителя веры 
Иисуса, Который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест, 
посрамление и поругание от грешников, они добродушно подвергаются 
всем родам посрамлений и поруганий от людей нечестивых, сражаются 
против зла до крови, подвизаются против греха до смерти (Евр. 12: 2-4). 
Но среди неимоверных подвигов не ропщут на Бога, н имало не отчаива· 
ются, а с полным дерзновением и сыновним упованием обращаются в мо

литве к Отцу Небесному, проел у Него благодатной помощи, облегчения и 
угешения - и во всяком случае, получают ли просимое или нет, всецело 
предают себя всеблагой и иремудрой воле Отца Небесного: От'Чf! Мой, ащг 
ш может сия чаша .мимо ити от Meue, буди воля Твоя. Наконец, у великих угод· 
ников Божиих, несмотря на жесточайшие страдания, достает сил и вре
мени помогать ближним, вразумлять заблуждающих, возбуждать ослабе
вающих и угешать скорбящих. Исполняя обязанности к Богу, они не нару· 
шают ни одной обязанности к ближними; строгие к себе самим, они мило

стивы и снисходительны к другим; страдая сами, желают участвовать в 
страданиях своих братий. 

История ночи, в которую Господь был предан,  представляет другое 
явление, изображающее другой род людей. Во время м олитвенного под· 
вига, бодрствования и страдания Господа ученики Его, склоняемые немощ· 
ною природою, предаются сну, несмотря на убеждения Учителя. Сон -
естественная потребность человеческой пр ироды, а ночь - законное вре
мя для сна; но есть случаи, когда нужно отказывать сей потребности, ког
да необходимо проводить целые дни и ночи без сна и отдыха для славы 
Божией, для блага и угешения страждущих братий и ради спасения душя 
своей. Потому-то и Господь требовал от Своих уче ников бодрствования lf 
участия в страшные минуты предсмертных Своих страданий. Но они, не· 
смотря на все убеждение Господа, не возмогли бодрствовать с Ним и одно-



ro часа; предавались дреманию и почивали тогда, когда приближался час 
11редания Господа и Спасителя их в руки грешников. 

Кого изображает это явление? Всех слабых христиан, которые иногда 
11сю жизнь свою делают временем непробудного душевного сна, ленивы 
там, где нужно действовать для славы Божией, для блага братий своих и во 
спасение души своей, - следовательно, изображает едва ли не большую 
часть из нас. Страшное, опасное и не угодное Богу состояние: Тако ли не 
возмогосте единаго часа побдети со M'IUJIO? Въt все спите и почиваете: се пfrиближаr 
ется час, и Сын Человеческий предается в руки грешников (Мф. 2б: 40, 45). Свя
тая Церковь почти ежедневно в продолжение года в Божественной литур
гии воспоминает страдания Господа: слабые христиане так равнодушны к 
этому святейшему богослужению, что под разными ничтожными предло
гами присутствуют при нем чрезвычайно редко, несколько раз в год. В ал
таре христианского храма во время литургии приносится бескровная жер
тва, совершается тайна, какая не совершается на небе, при которой со стра
хом и трепетом присугствуют святые небожители, а слабые христиане сто
ят во храме без всякого внимания и благоговения, без сердечного участия 
в общей молитве, как будто священнодействие совершается не для них. 
Церковь, желая, чтобы м ы  постоянно имели в мысли и пред глазами образ 
страждущего Господа, изображает страдания Господа на иконах и на сте
нах храма, заповедует как можно чаще осенять себя крестным знамением, 
совершает воспоминание о страданиях Господних и поклонение честному 
и животворящему кресту - что же беспечные, для которых Господь взо
шел на крест? Все напрасно! Слабые христиане редко даже рассматрива
ют изображения страданий Господних, ст�тся как бы креста Христова, 
не хотят осенить своего чела крестным знамением, как подобает право
славному христианину, и вообще остаются холодными, равнодушными и 
беспечными. И пришед, Господъ обрете их паки спящих: беста 6о и.м очи отяготе
'1/.е (Мф. 26:43) .  После Святой Четыредесятницы наступает Страстная Сед
мица, посвященная воспоминанию страданий и смерти Господа; слабые 
христиане проводят е е  еще хуже других седмиц и в извинение своей пре
ступной беспечности указывают то на прошедший долговременный пост, 
будто бы утомивший их, то на приближающийся праздник Пасхи, к кото
рому будто нужно приготовить то и другое, а о страждущем Спасителе вов
се забывают, зова в храм Божий не слышат, чтению евангельской истории 
и песням церковным не внимают. Потому и к ним относятся слова Спаси
теля: Таколи не возмогосте едипаго часа побдети со Мною? Вы все cnиme и почива
ете: се приближается час, и Сын, ЧелОвеческий предается в руки грешников. 

Третье явление, какое п редставляет нам истории достопамятной 
lfочи, есть явление странное и страшное! Иуда-предатель и иудеи-распи
lfатели н е  спят в ночное время, добровольно отказывают естественной 
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потребности своей; но не для молитвы и подвигов, не для славы Божией 
или пользы ближних, а для удобнейшего исполнения своего коварного 
замысла -умертвить Господа Иисуса, пролить кровь неповинную, совер
шить неслыханное злодеяние, распять Святейшего святых. Под предво
дительством Иуды-предателя со светильниками целая толпа народа ищет 
одного Иисуса, да Его погубят, не понимая того, что светильники сии 
освещали и облегчали путь к собственной их погибели. О, лучше бы вов· 
се не было для них этой страшной ночи! К ним относятся слова премуд· 
рого Соломона: Не усн.ут, аще ала н.е сотворят: отъt..Мется сон от н.их, и не 
сnят (Притч. 4:16). 

Кого изображает это мрачное явление? Тех немногих, которые по де
лам своим, подобно Иуде и распинателям,  из беспечных сделались уже 
закоренелыми и нераскаянными грешниками, ожесточенными преступ· 
пиками, обреченными на погибель. Таких людей можно узнать по следую
щим признакам. Они любят зло без стыда и страха; для удобнейшего ис· 
полпения злобных замыслов они готовы на всякую хитрость и,  подобно 
Иуде, лобзанием и под видом дружбы предают своих ближних, даже Само
го Господа готовы тысячу раз предать и распять; и з  мелочных своекорыс· 
тных расчетов согласны продать весь род человеческий, все святое и доб
рое, за тридцать сребреников, даже за одно пустое и минутное удоволь
ствие Об них сказал премудрый: Не усн.ут, аще зла н.е сотворят: оты.мется сон. 
от н.их и н.е сnят. Тии бо nитаются nищею нечестия, вином. же закон.оnрестуn· 
н.ы.м уnиваются (Притч. 4: 16-17). Лучше бы им не родиться и не видеть ни 
дня, ни ночи. Вот три различные явления, случившиеся в одну и ту же 
ночь, когда был предан Господь, и вот три рода людей,  изображаемых сими 
явлениями. 

Иуда-предатель 
Apxuen. Ин.НО'Кентий. ,,воскресное чтение», 1802 

Иуда - лицо с первого взгляда ужасное и вместе таинственное, состоя
щее в какой"'Го особенной, разительной противоположности с достопок
ланяемым лицом Сына Человеческого. Каиниты, конечно, жестоко заб
луждались, почитая Иуду за его предательство, совершенное якобы пото
му, что он один из апостолов обладал прозрением в тайну спасения чело
веческого смертию Сына Божия; но песогласно с истиной поступил бы и 
тот, кто захотел бы видеть во всей прошедшей жизни бывшего апостола 
одно мрачное и преступное. За противное ручается уже его почти четы· 
рехлетнее пребывание с Иисусом, среди напастей и ucкyttt.eНuй (Лк. 22:28), 
когда многие другие оставляли Его (Ин. б: 66-71) .  Такое постоянство д ос· 
тается в удел не всякому. Сильное раскаяние во грехе, всенародное при· 
знание в нем во храме и торжественное свидетельство о невинности осуж· 
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денного уже Иисуса, подвергавшее Иуду многим неприятным последстви· 
ям, так же громко свидетельствуют, что в душе предателя еще была со
весть, что рука его умела не принимать только, а и повергать сребрени· 
ки. Не присоединись к раскаянию отчаяние, встреться с идущим из хра· 
ма предателем горький плач Петров - и мы, может быть, увидели бы в 
Искариоте ревностнейшего провозвестника Христа, им преданного, по
лагающего за Него, подобно прочим апостолам, душу свою. Все это и мно
гое другое заставляло отцов Церкви думать, что душа Иуды не чужда бьта 
многих добрых чувствований; почему он и бьт принят в апостолы и при· 
числен к лику двенадцати. Но вместе с тем в душе Искариота бьт заро
дыш гибельной страсти сребролюбия. То и другое - и похвальная, и пре
досудительная сторона его характера - могли равно расположить его сле
довать за Иисусом. Где более, как не в Его Божественных беседах, бьто 
пищи для всех благих помыслов и чувствований? При ком, как не при 
Нем - Мессии, Царе всего мира - удобнее казалось удовлетворить и свою 
жажду к серебру? И вот Искариот в числе учеников Иисусовых. Особен· 
ные дарования, коими обладал он, вскоре отличают его от других; а он 
причтен к лику двенадцати. Быть не может, чтобы Иисус, избравший Сво
их апостолов после всенощной молитвы, среди собеседований с Отцом, 
не видел, что Он избирает Своего предателя. Ведяше искоии, кто есть n� 
даяй Его, - и, однако, избрал его! Избрал, да сбудется Писание, яко иuк71Ю
же от uux погибе, ттшо сыи погибе.льиый (Ин. 17:12). 

Постоянная непосредственная близость к Иисусу должна бьта по свой· 
ству сердца человеческого произвести одно из двух - или подавить совер· 
шенно страсть сребролюбия в сердце Иуды и сделать его совершенно чи· 
стым, подобно прочим ученикам, или произвести в нем тайную, посте
пенно возрастающую скуку от святого общества Иисусова, заставить его, 
убегая света, так ярко сиявшего пред очами и освещавшего все шаги его, 
более и более потружаться в собственную тьму, предаться совершенно стра· 
сти. К несчастию, над Иудою сбылось во всей силе последнее. Тогда как 
прочие ученики, вступив в святое общество Иисусово, оставляли, так ска· 
эать, свою собственную жизнь и со дня на день более начинали жить Бо
жественною жизнью Учителя, Иуда остался со своею гибельною самосто
ятельностью. В его уме продолжался мрак неверия; в его сердце лежал лед 
самолюбия; он продолжал жить собственною жизнью, противоположною 
жизни Учителя. Средоточием сей противоположности была страсть к день
гам, столь противная духу нищеты и самоотвержения Сына Человеческо
го. Но самый Искариотов ящик сделался ковчегом завета для сребролюб
ца, из которого сатана давал ему свои откровения, вся область тьмы обра· 
тилась на сию душу, находя в ней убежище и твердыню против Того, Кто 
nришел разрушить дела диавола. Когда Сын Божий восходил от одного 
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подвига к другому, несчастный сын погибели ниспадал от лукавства к лу
кавству, от измены к измене. Все злое тем глубже внедрялось в душу Иуды, 
что долженствовало оставаться тайною его совести: совне он был апос
тол, и, вероятно, самый ревностный .. .  

Учитель, без сомнения, употреблял все средства к исцелению недугую
щего ученика. Свидетельство тому последняя вечеря. Сколько трогатель
ных и сильных намеков к покаянию! В Евангелии от Иоанна сохранились 
и другие следы особенного внимания Иисусава к состоянию души Иуди· 
ной. Но по причине заключения чувств сердца, занятого страстью, все 
доброе оставалось на ее поверхности, не было принято и не могло обра· 
щаться в сок и жизнь духовную. Прикосновение - самое легкое и дружес· 
кое - врачующей руки к ране производило одно внутреннее содрогание и 
боль. 

Может быть, не раз Искариот, выводимый из терпения своею страс· 
тью, подобно другим, думал оставить Иисуса. Но невидимые узы все еще 
держали его до предопределенного времени; внутренний голос сильно еще 
говорил за Учителя. Могла говорить в пользу пребывания с Иисусом и са· 
мая страсть, все еще не терявшая совершенно надежды видеть Иисуса· 
Мессию. Иуда, как ни тяжело было оринуждать себя непрестанно, при· 
нуждал и оставался. 

Последние события, возбудившие и в прочих учениках чаяние о близ
ком воцарении Учителя, в Иуде должны были потрясти всю душу падеж· 
дою и страхом. «Теперь, -думал Иуда, - не далее должна решиться Его, 
по крайней мере, моя участь! Время подумать решительно о своем буду· 
щем состоянии». Что же слышит сребролюбец от Учителя в продолжение 
всех последних дней? Частые предсказания о Его будущих страданиях, и
ни слова о Его Царстве и наградах ученикам! «Первосвященники и фари· 
сеи собираются для совещаний, берут меры, осуждают нас на смерть; а мы 
ходим туда и сюда без дела, проводим дни и ночи ни над чем. Прекрасное 
общество, но оно не по Иуде, коему нужно чем жить. Я не их, и они не 
мои! Каждый пойдем своим путем!»  «Но нельзя ли  извлечь, - шептал де
мон, - последней пользы из твоего почти четырехлетнего пребывания с 
сими людьми? Синедрион весьма дорожит узнаннем местопребывания 
Иисусава - почему не употребить в свою пользу сего вызова? Указание 
местопребывания не причинит большого вреда Учителю, а тебе послужит 
в пользу. Посмеют ли стражи наложить руки на Иисуса? Не в первый раз 
им возвращаться от Него без успеха. Даже если бы они захватили Его, то 
во время праздника, по причине народа, не посмеют причинить Ему ни· 
чего худого; дело окончится чем·либо неважным, - по всей вероятности, 
удалением Иисуса в Галилею; а ты можешь получить награду и отличить 
себя в глазах фарисеев ... 
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Адская мысль принята, и ученик-предатель весь занят сатаною! Не 
}!щите после cero согласия в его действиях; это значило бы искать поряд
ка в аде. Пусть Каиафа не будет обещать ему ничего более тридцати среб
реников - сребреники сии покажутся ему горами золота. Вырваться ско
рее из рая, обратившегася в темницу, кончить, кончить дело, - вот чего 
хочет душа Иудина, живущий в ней диавол! 

Но дело кончено! - Учитель в руках книжников! Посредством неимо
верной поспешности они успевают в продолжение ночи сделать два со
брания, выслушать лжесвидетелей, произнести осуждение, предать Осуж
денного Пилату на распятие. Вести о всех сих событиях, подобно громо
вым ударам, отдаются в душе Иудиной. Разродившись предательством, ос
вободившись от усильных действ сатаны (который теперь достиг своего в 
Иуде) ,  душа п редателя сделалась теперь как бы праздною и доступною чув
ству забытого долга. И какой ужасный голос раздается в пустоте сей! Все 
доброе, на  в ремя забытое, в тысяче видах возникает опять, теснится в сер
дце, подавляет, разрывает его самою полнотою своею; Иуда одно видит, 
одно слышит: смерть Учителя! Для него нет более стьща и скрытности, 
все расчеты, самая страсть исчезла, как адское привидение: осталась одна 
совесть с мучениями! Дружеское участие в сем положении какого-либо свя
щенника, какого-либо человека, может быть, остановило бы душу, гото
вую упасть в ад. От н ескольких минут зависело все. Что же слышит само
осужденный предатель? «Смотри сам», - говорят ему с презрением. О, я 
хорошо вижу, думает он в отчаянии, чего стоит подобное мне чудовище: 
Око за ако, кровъ за кровъ, - говорит сам закон; и первое древо служит ему 
орудием казни над самим собою. 

После сего уже стократ у нее было, дабы ш родился ужасно несчастный 
'ЧеЛовек. сей! 

«Но речет кто: аще писано естъ пострадати Христу сие, то чего ради nopu
'16aem Иуде: Писаиия бо сотворил естъ? 

Но не тем изволением, а от лукавства. Аще же не изволение его испы
тывати будеши, то и днавола от согрешения свободиши. Но несть сие, 
несть. Бесчисленных бо достойны суть мук и сей, и он, аще и вселенная 
спасеся. Не предание бо Иудино спасение нам содела, но Христова пре
мудрость и Его художества богатство, иных лукавства в пользу нам упо'Г' 
ребляя. Речеши: «Аще и Иуда не предал бы, ин не предал ли бы?» И что 
сие на предложение? «Яко аще распятися Христу подобаше, чрез не коего 
nодобаше, - речеши, - аще чрез некоего, чрез такова человека всячески: 
аще же бы вси были блази, не содеялся бы смотрение о нас•. Не буди -
Сам бо Всепремудрый ведяше, како устроити полезная нам, и сему не со
бывшуся; изобильна бо Его премудрость и непостижима. Сего ради, да не 
!<то возмнит, яко служитель смотрения бысть Иуда, окаевает его». 
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Как согласить виновность Иуды-предателя 

и беззаконных судей Ии суса Христа 
с Божественным предопределением 

об искупительных страданиях Его 
(Мф. 22:24; Лк. 24: 46-4 7)? 

Архимандрит Августии. «BoC1Cpecuoe чте?tие", 1872 

Тако писано ес�ь. говорил Сам необыкновенный Страдалец по Своем Вос
кресении, и тако подобаше пострадати Христу и воС1Среснути от .мертвых в 

третий де-нь, и проповедатися во имя Его покаянию и отпущеиие грехов во всех 
язьщех, наче-нше от Иерусалима (Лк. 24: 46-47). Этим объясняется многое, 
что может иногда показаться непонятным при чтении или слушании еван
гельских рассказов о страданиях Христовых: например ,  то, почему Иисус 
Христос так легко дал взять Себя посланному за Ним отряду воинов и так · мало и как будто неохотно защищался на суде; почему за Него не ветупи
лись люди, Им облагодетельствованные, исцеленные и воскрешенные; 
почему Он не сотворил ни одного чуда и даже не сказал ни  одного слова 
во дворце Ирода, куда привели Его от Пилата, тогда как Ирод с большим 
удовольствием принял Его и того только и ожидал, что вот Он вдруг со
творит пред ним какое-либо поразительное чудо, и от одного этого, мо
жет быть, зависело бы Его освобождение; почему Он не  сошел со креста, 
когда толпа кричала: «Сойди с креста, и мы уверуем в Тебя>> ,  и т.п. На все 
эти и подобные им недоумения - один ответ: Та:ко подобаше пострадати 
Христу, Он должен был пострадать, и именно так, как пострадал. 

Но хотя все это так должно было быть и иначе не могло быть, однако 
этим нисколько не оправдывается неправда и не извиняется злоба и нена
висть ко Христу Его предателей, судей, распинателей. Иногда можно ус
лышать между людьми такого рода суждение: чем же виноват Иуда-преда
тель и за что осуждать его, когда своим предательством о н  только испол
нил предопределение Божие о Христе, помог, так сказать, Иисусу Христу 
совершить то дело, для которого Он пришел? А тем виноват Иуда-преда
тель, что: 1 )  живя три с половиною года с таким кротким, мудрым и лю
бовным Учителем, он не только не проникся любовью и благоговением к 

Нему, а, напротив, еще воспитал в сердце своем чувство неприязни и не
доброхотства к Нему, - кто его знает уже, из-за чего и за что; 2) тем, что 
прельстился 30 сребрениками и из-за них коварно выдал врагам если уж 
не любимого, то по крайней мере невинного и ничем не обидевшего его 
Учителя. Отсюда видно, что он имел сердце недоброе, душу низкую; по 
этии-'ГО дурным качествам своим, а совсем не с тем ,  чтобы исполнить пре
допределение Божие о Христе, он и совершил свой предательский посту· 
пок, и за это осуждается. Наконец, 3) тем еще виноват Иуда, что, сознав 
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r!l}'сность своего поступка, он не залился слезами покаяния, подобно, на
nример, Петру, отвергшемуся и плакавшемуся горько, но поспешил по
I{ОНЧИТь с собой. Подобно Иуде, виноват и Пилат уже тем одним, что со
знательно и намеренно совершил суд неправый, из личных видов и расче
тов предал на казнь и смерть Того, Кого сам признал невинным праведни
ком, - виноват, говорим, что бы там ни вышло потом после этой казни и 
смерти. Виноваты и достойны осуждения и эти архиереи и старцы, книж
ники и фарисеи ,  решившиеся логубить Иисуса из зависти и злобы, но ста
рающиеся п ридать этому делу вид законный. Виновата, наконец, и эта 
толпа, по наущению и подкупу, или только чтобы прислужиться старшим, 
измышляющая ложные свидетельства, бьющая по ланитам, ругающаяся, 
иэдевающаяся, то и дело кричащая: Распии, распии Его, предпочитающая 
разбойника своему высочайшему Благодетелю и, наконец, с глупою радо
стью ведущая и возносящая Его на крест. Все эти люди, конечно, сделали 
то, что должно было совершиться, но не потому они сделали это, что так 
должно было совершиться, а по своим низким страстям, лукавым целям, 
нечистым видам, мелким расчетам. Они действовали, не имея в виду Бо
жественного предопределения, которого они и не знали и которое ис
nолнили лишь слепо и бессознательно, сами не понимая, что делают; но 
все же они действовали худо, лукаво, несправедливо, бессовестно и за это, 
за свое лукавство и нечестие, они и виновны и достойны осуждения. Все
благий и Премудрый и из зла умеет извлекать добро, и посредством зло
бы людской часто достигает Своих высочайших спасительных целей; но 
от этого зло нисколько не перестает быть злом, не теряет своей мерзости 
в очах Божиих и в понятиях добрых людей и все-таки заслуживает осуж
дения и наказания. Итак, обо всех этих людях, обо всем этом беззакон
ном соборище нечестивых судей, обвинителей и распинателей Иисуса 
следует сказать то же самое, что сказал Он Сам об Иуде-предателе: Сыи убо 
Человеческий идет, якоже естъ писаио о Нем, горе же 'Чiil!овеку тому, и.мже Сьт 
Человеческий предается (Мф. 26:24). Горе и этому беззаконному соборищу, 
хотя оно своими руками совершило то, что имело совершиться со Хрис
том по Писаниям и бьшо предопределено о Нем от вечности. 
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Иисус на суде у первосвященников 
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Иисуса Христа сперва завели по дороге к тестю и товарищу первосвящен· 
инка Каиафы, Анне. Этот, рассчитывая найти в словах Иисуса какое-ни· 
будь основание для обвинения, стал расспрашивать Его об Его учении и 
учениках. «Я говорил публично, - отвечал Иисус, - постоянно учил в си· 
нarorax и во храме, куда отовсюду собираются иудеи, Я ничего не roвopИJI 
втайне. Что же ты спрашиваешь Меня? Спроси слышавших, о чем Я гово· 
рил им: они очень хорошо знают это». Ответ обличал в первосвященнике 
отступление от судебного порядка следствия; поэтому один из служите
лей, чтобы подслужиться первосвященнику, ударил Иисуса по щеке и ска· 
зал с искусственным негодованием: «Так-то ты отвечаешь первосвящен· 
инку?• «Если Я худо сказал, то покажи, что худо, - кротко возразил Иисус, 
а если хорошо, за что же ты бьешь Меня?,. 
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КогДа привели Иисуса к Каиафе, здесь, несмотря на ночное время, со

брался уже почти весь синедрион. Когда Иисус предстал перед Своих су· 
дей, смерть Его была уже решена, нужно было только найти благовидное 
основание для п риговора. За неимением основания стали вызывать до
носчиков. В желающих угодить властям не могло быть недостатка: донос· 
чикав являлось много, но все их обвинения были так нетверды, так оче
видно ложны, так противоречили всем известному характеру Обвиненно
го, что судьи при всем желании своем не могли принять их во внимание. 
Наконец, явились два доносчика и сказали, указывая на Иисуса: «Он го
ворил, что разрушит этот рукотворенный храм и через три дня воздвиг
нет другой ,  нерукотворенный». Это обвинение, очевидно, было извлече· 
но из предсказания Иисуса о Своей смерти, о тридневном воскресении, 
которое Он три года тому назад изрек после того, как враги Его, раздра· 
женные изгнанием из храма торговцев, потребовали у Него знамения в 
оправдание такого самовластного образа действия. Но доносчики с умыс· 
лом исказили слова Иисусовы, чтобы в них можно было найти посягатель
ство на безопасность храма и религии. Но и в этом даже виде слова Ии су· 
совы могли п одать повод к обвинению Иисуса в самохвальстве и более 
ничего, и следовательно, отнюдь не могли служить основанием для смер
тного приговора, даже просто для судебного исследования. Иисус на это 
ничтожное обвинение, так же как и на прочие, ничего не отвечал. Одна· 
ко первосвященник за неимением лучшего воспользовался этим обвине
нием и, встав с места, вышел на середину, где стоял Обвиненный, и спро
сил Его, едва сдерживая гнев: «Что ж Ты не отвечаешь? Разве не слышишь, 
что они свидетельствуют против Тебя?>> Ответа не было. Вне себя от гне
ва первосвященник воскликнул: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам: 
Ты ли Мессия, Сын Божий?» На такой торжественный, именем Б ожиим 
сделанный, вопрос, и притом относительно истины, для утверждения ко
торой Иисус и жил, Он отвечал: «Да», и прибавил словами пророка Дани· 
ила о Мессии: «Отныне (в  последующих событиях) вы увидите Сына Че
ловеческого, седящего одесную силы (Божией) и грядущего на облаках 
пебесных». Несмотря на то, что Иисус Христос давно оправдал такое сви· 
детельство о Своем Божественном достоинстве, оно было принято за бо
гохульство. С п ритворно благочестным ужасом пероосвященник растер
зал на себе одежду и воскликнул: «Он богохульствует: на что нам еще сви· 
детелей? Вот теперь вы слышали Его богохульство, как вам кажется?• «По
аинен смерти! » - воскликнуло все собрание. 

После приговора отдали Иисуса служителям. Буйная толпа вывела Его 
lla двор и начала над Ним ругаться: Его поносили, били, плевали Ему в 
Jiицо; другие к побоям и оскорблениям присоединили язвительную насмеш
tу: закрыв Ему глаза и ударив по щеке, спрашивали: «Угадай, Мессия, кто 
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Тебя ударил?» На все эти оскорбления Божественный страдалец отвечал 
безмолвным терпением. Так прошла ночь. Наутро синедрион в полном 
составе уже собрался для произнесения формального приговора. Ввели 
Иисуса. Еще раз официально повторили прежний вопрос: «Ты Мессия?• 
«Если Я скажу: да, - отвечал Иисус, - вы не поверите; если сделаю вам 
вопросы (обличающие ваше неверие) ,  вы не будете отвечать Мне и (ни в 
каком случае) не отпустите Меня. Отныне Сын Человеческий воссядет 
одесную силы Божией». «Так Ты Сын Божий?» - спросили Его. «Да», 
отвечал Иисус. «Какое еще нужно нам свидетельство (о  Его богохуль· 
стве)? - вскричали судьи. - Вот, мы сами слышали из уст Его>> .  

Так высшее судилище иудейское приговорило к смерти своего Мессию. 

Примиреине разностей 
в евангельских сказаниях о суде 

над Иисусом Христом у духовной власти 
Диакон Кудрявцев. «Христианское 'Чте'/tШ», 1867 

Из сада Гефсиманского Господь, по сказанию всех четырех евангелистов, 
отведен был на суд духовный к первосвященнику, но так как первосвящен· 
ников было в то время два, один, так сказать, заштатный,  именно Анна, а 
другой действительный, именно Каиафа, то между повествованиями еван· 
гелисто в и открылось кажущееся разногласие в определении того, к како
му первосвященнику отведен был Иисус первоначально: к первосвящен· 
пику ли Каиафе, как говорят первые евангелисты, или к первосвященни· 
ку Анне, как говорит евангелист Иоанн? Если м ы  сопоставим эти пове
ствования, то мы скоро приметим, что повествования первых евангелие· 
то в не могут исключать повествования евангелиста Иоанна. Из всех трех 
первых евангелистов, только евангелист Матфей назвал первосвященни· 
ка Каиафою; что же касается других, то они выражались довольно обще. 
Евангелист Марк говорит, что Господь отведен был просто к первосвящен· 
нику, а евангелист Лука, что Он отведен был первоначально к первосвя· 
щеннику, а потом в синедрион. Значит, и первые евангелисты не говорят 
решительно, что он отведен был к первосвященнику Каиафе, и значит, 
вполне допускают возможность того, что Господь был первоначально у 
первосвященника Анны. Следы такого пребывания особенно можно отыс· 
кать у евангелиста Луки. Он говорит, что сперва ввели Иисуса в дом пер
восвященника, где не было суда в собственном смысле, а где только руга· 
лись над Ним и били Его, а потом ввели в синедрион, где уже собственно 
началс.в формальный допрос. В этих двух изображениях духовного суда 
нельзя не узнать, с одной стороны, суда у первосвященника Анны, где и не 
могло быть суда в собственном смысле, где могли действительно только 
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ругаться над Ним, и суда у первосвященника Каиафы, который как перво
священник лета того собрал синедрион и уже начал судить формально. За 
достоверность такого пребывания у первосвященникаАнны могут ручать
ся и другие обстоятельства. Так как Анна был тесть Каиафы и так как он 
был первосвященник старейший, то нет ничего удивительного, если Каи
афа, желая отдать честь своему тестю, приказал отправить Иисуса предва

рительно к нему. И если бы такого пребывания у первосвященника Анны 
не было, то трудно было бы объяснить, что могло побудить писателя Еван
гелия вставить этот новый факт и опустить другой, более выгодный для 
его целей.  Допустить, что он не знал - нельзя; он сам говорит, что от Анны 
Господь отведен был к Каиафе. Допустить, что он намеренно опустил -
тоже нельзя. Пребыванне у первосвященника Каиафы, где Господь прямо 
назвал Себя Богом, прямо относилось к той цели, какую имел в виду еван
гелист (20:31 ) .  И так, остается предположить, что евангелист опустил этот 
факт и занялся другим ,  поелику знал, что о пребывании у Каиафы уже из
вестно, а о пребывания у Анны ничего еще не было сказано. Итак, на ос
новании сказанного мы можем принять, что Господь был сперва у перво
священника Анны, а потом у первосвященника Каиафы. 

Искупительное значение суда 
над Иисусом Христом 

пред Каиафою и Пилатом 
Прот. Гречулевич. «Cmpauuuк», 1867 

Искупительную силу и значение суда и осуждения, которому благоволил 
nодвергнуться Господь наш Иисус Христос, можно видеть: 1) из пря.мого 
отиошепия этого суда к Суду Божию иад первъLМu преступниками - npapoдu-
111RJl.R.М,U падшего рода человеческого; 2) из учения Святой Церкви, кото
рая в различнъtх обстояте.лъствах суда над Иисусом Христом находит таин
ственный смысл, указывая, как во всех внешних действиях выражалось 
здесь совершение дела искупления. 

1 .  В самом деле, если сравним Суд Божий над падшими человеками с 
этим судом человеков над Восстановителем падшего рода человеческого, 
Сыном Божиим, то н айдем ближайшее, так сказать, lltЗдовоздаятелъиоесоот
иошеиие между первым и последним. 

И прежде всего, а) что были за причии'Ьl, по которым прародители наши 
оказались виновнъши, а Иисус Христос обвииен:н'ЬI.М � 

И там, и здесь главною причиною была завистъ. Завистию диаво.яею 
смертъ вниде в мир, говорит Премудрый (Прем. 2:24). Не позавидуй днавол 
блаженству человека, он не стал бы и искушать его в раю, и наши ирароди
тели не оказались бы виновн'ЬI.Ми. По зависти предан был и Иисус Христос. 



Страстное шествне Инеуса Христа от Гефсимании до Голгофы 63� 
Ведяше Пилат, по свидетельству евангелиста, яко зависти ради предата Его 
(Мф. 27: 18), Иисуса Христа, иудеи - те, которым Сам Господь сказал не
когда: Вы отца вашего диавола есте и похоти отца вашего хощете творити: Olt 
'WtовСКоубийца бе UCICOUи (Ин. 8:49). 

А затем и там и здесь, влекли невинных в погибель коварство, ложь и 
'КЛевета. 

Сколько коварства было в лукавых словах древнего змия: 'Что яко рече 
Бог: да ие ясте (Быт. 3:1) .  Мало ли коварства было и в словах иудеев, преду· 
готовлявших, так сказать, осуждение Иисуса Христа: Рцы иа.м: 'Что Ты ся 
.миит? достойио ли естъ дати киисои ? и т.п. (Мф. 22: 1 7-18; ер. 26:4) и на 
самом суде: Аще Ты ecu Христос, Сът Божий (Мф. 26:63)?  

Гнусная ложь слышалась в словах змия: Не с.мертию умрете, и проч. Не 
менее гнусная ложь высказывалась и в лжесвидетельстве иудеев на суде 
Каиафы (Быт. 3:4; Мф. 31:59) 1  

Черная 'КЛевета ua Бога слышна в словах диавола: Ведяше бо Бог. А сколь· 
ко самой черной клеветы высказано было иудеями на Господа Иисуса Хри· 
ста в обвинениях Его пред Пилатом (Быт. 3:5; Лк. 23:2) и проч. l  

б) Далее, в чем сделался вииовеи падший человек и в чем обвинеи Иисус 
Христос? 

Сущность вииы наших прародителей, нарушивших заповедь Божию, 
состояла в том, что они возжелали быть яко бosu, ведяще доброе и лукавое, -
присвоить себе царствеииую властъ над самими собою и действовать по 
своей воле, а не по воле Божией (Быт. 3:5) .  И Спаситель обвинен был, 
хотя и не был виновен, в присвоении Себе звания Сына Божия, равного 
Богу (Ин. 19:7), тогда как Он ue восхищеишм иепщева бъtти равеи Богу (Флп. 
2:6), обвинен в возмущении против власти и посягателъстве ua царское дос· 
тоииство (Лк. 23:2), тогда как то и другое обвинение была одна клевета! 

в) Обратим теперь внимание на свойства и действия ua суде ли?& подсудимых. 
Вииовиые прародители, позванные на Суд Божий,  обнаруживают в нем 

все признаки греховности, рабский страх, лукавство и т.п. ( Быт. 3: 10, 12-
13).  Обвин.яе..мого на суде человеческом Иисуса Христа даже виновники Его 
осуждения - сам игемои Пилат, даже предатель Иуда (Мф. 27: 24, 4), при· 
тают иевиииы.м, праведииком. 

Виновные прародители на суде мол'Чаm, когда б ы  нужно было говорить 
на слова Господа: Где ecu, - и исповедать грех свой; и говорят, где лучше 
было бы им молчать, - когда лукаво оправдывают себя и тем еще более 
увеличивают вину свою (Быт. 3:29 и след.) .  Обвиняемый н а  суде Иисус 
Христос говорит, егда подобал,о рещи слово (Ис. 50:4) , когда нужно было ис· 
поведать истину или обнаружить заблуждение, ослепление врагов Его, и 
.молчит, когда требовалось явить Свою невинность, и без всякого о правда· 
НИ'Я очевидную. 
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г) Посмотрим на участъ, какой nодсудимъtе nодверглись ua суде. 
Господь Судия обрекает праматерь на болезии чадорождения, и праот

ца - на пожатие терния и волчцев от той земли, которую должен возделы
вать в поте лица ( Б ыт. 3: 16-19). Иисус Христос на суде отдает плещи Свои 
на болезиеннъtе раны и после кровавого nота (Лк. 22:44) венчается териием, 
выращенным землею, np(J/(.//JlmoiO в делех человека. 

Осужденных праотцев Господь Судия обл.ек в кожаиъtе ризъt. Это, с од
ной стороны, видимый знак поруrания за грех, так как они заменили со
бою райскую одежду невинности, а с другой - остаток царственного их 

величия, так как кожаная риза - пекоторая дань со зверей, созданных на 
службу человека - царя (Быт. 3:21 ) .  И когда, таким образом, вместо райс
кой одежды невинности наши прародители облеклись в одежды кожаные, 
Бог сказал: Се Адам бъtстъ, яко едии от Нас, яко Бог, еже разумети доброе и лука
вое (22). И Господь наш Искупитель облачен бьт на суде в ризу багряиую 
одежду поругания, а вместе и таинственное знамение царственного Его 
величия. И когда в таком виде, в такой багрянице, изъязвленный, венчан
ный тернием, Он представлен бьт народу, - Пилат воскликнул: Се человек! 
(яко един о т  нас) .  Се, Царъ ваш (Ин. 19:5:14)! 

Осужденные прародители осуждеиъt бъtли ua с.мертъ ( ст. 19). И на Иисуса 
Христа изречен был приговор: Повииеи смерти, - должги естъ у.мрети (Мф. 
26:66; Ин. 19 :7) .  

Враг п е р  возданных, вовлекший их в бездну виновности, поражен бьт 
от праведного Судии np(J/(.//Jlmue.м, (Быт. 3:14). Пртслятие на себя и на свое 
семя или потом ство изрекли и распинатели Иисуса Христа: Кровъ Его, 
кричали они, на нас и на чадех иаших! (Мф. 27:25). 

Но милосер д Господь и на самом действии правосудия: возвестив бедствия, 
Он в то же время и утешил их падеждою на избавление. Той обетованн�rй Сын 
Девы сотрет главу змия (Быт. 3:15). Иисус Христос терпел суд, страдания и 
уничижение, но в то же время и указывал на грядущую славу Свою, на Свою 
власть судить мир: Отселе узрите Съта Человеческаго седяща одетую силы и гряду
ща ua облацех небесных (Мф. 26:64). Видно бьто, что здеси-о, при Его суде и 
осуждении, сбывается обетование, дарованное праотцам на самом суде их! 

Нет сомнения, что такое разительное соотношение между Судом Бо
жиим над первыми человеками и судом человеческим над Ада.чам вт� 
совершенно согласно с тою мыслью, что этот последний суд есть суд иску
nительный. 

2. Искупительность суда, совершившегася над Иисусом Христом, ясно 
можем видеть, по указанию Святой Церкви Христавой а) в разли11нwс о6 
стоятелъствах этого суда, - в орудияхтех страдаиий, которым Господь Иисус 
благоволил подвергнуться на нем, и б) в иекоторых обстоятглъствах, сопро-

вождавших суд. 
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а) Святая Церковь не только вообще учит, что Христос благоволИI! 

подвергнуть Себя суду и осуждению, чтобы нас избавить от осуждения за 
преслушание, но и дает особенное значение всем тем истязаниям, какие 
Господь претерпел от врагов, осудивших Его на смерть, так что и узы Хри
стовы, и ударение Господа в ланиту, и оплевание Его, бесчестие, покры
тие лица, заушение, разоблачение, венчание тернием, облачение в баг
ряницу, вручение Ему трости и т.п. в священных песнопениях Церкви вы
ражает символическое значение страданий Спасителя. 

Иисус Христос, Сын Божий, послушлив бьtв Отцу (Флп. 2:8) , судится и 
осуждается д.ля того единственно, чтобы избавить Адама и его потомство 
от осужден:ия за преслушание (Постн. триодь: Велик, понед. угр. ,  по 2 сти
хосл.; Октоих гл. 3; вед. кан. п. 5 тр. 1; гл. 2; вед. кан. п. 7, тр. 1 ) .  

Иисус Христос бьш связан д.ля того, чтобы нас разрешить от уз греховных 
и от клятвы, а врагаднавола связатьузами (Окт. гл. 4, пят. кан. п. 4, тр. 1; там 
же п. 8, тр. 1; Вел. пят. на Госп. воззв. и ныне, Окт. гл. 8 сред. кан. п. б, тр. 2; 
гл. 4, пят., кан. п. 8, тр. 1 .  Гл. 5, ер. кан. п. 8, тр. 2. Гл. 8 ,  среда, кан. п. б, тр. 2). 

Иисус Христос претерпел ударен.ие в ланиту от раба, чтобы нас освободить 
от рабства диавола (Гл. 4, пят. кан. п. 3, тр. 2) .  

Иисус Христос понес оплевание и бесчестие, чтобы нас почтить обесчtс· 
тившихся (Октоих. гл. 4, сред. кан. п. б, тр. 1 ) .  

Иисусу Христу п(Жрьtвается лице - для очищmия греха Адама, престуnив· 
шим виден.ие.ч, - <<во отмтие naдekuя, еже подмт Адам, украдm быв, видения 
ради" (Гл. б, вторн. на Госп. воззв. ст. 2) , - а в отношени и  к врагам Его 
как бы во исполнение слов Самого Бога: скрыю лице Мое от них (Втор. 32, 
ер. 2 Кор. 3). 

Иисус Христос заушается, чтобы заушить злобу древ'Н.ЯZо з.мия и избавить 
нас от еголести (Гл. б, сред. кан. п. 7, тр. 1 .  Гл. б, четв., на  Госп. воззв., ст. 2). 

Иисус Христос разоблачается (в претории) ,  чтобы нас обнажен.ных о6 
лечь в одежду нетления и обнаружить вражии коварства (Гл. 5, сред. кан. п. 7, 
тр. 2. Гл. 8, пят. кан. п. 5, тр. 1) .  

Иисус Христос вен.чается rмрнием.- для того, чтобы, с одной стороны, 
искорен.ить mefжue Адамова преслушания и проклятия и насадить в нас се.менл 
богоразум:ия, а с другой - чтобы искорен.ить в самом естестве нашем терние стра
стей, и, наконец, чтобы потребить царство лукавого. 

Иисус Христос оffлекается в багряницу, яко Победитм:ь диавола и Искуnи
тм.ь, прикрывающий грехи человеческие и восприемлющий царство мира. 

.. когда, - говорит святой Афанасий Великий ,  - совлекли с Господа 
одежды и облекли Его в багряницу, то чрез это самое невидим о воздвигал· 
CJI трофей над диаваяо.м. Чудо новое и неимоверное, знамение величайшей 
победы\ Кого в посмеяние и поруrание били и облекли в триумфальные 
украшения, багряную ризу и венец терновый, Тот по сему самому, обле-
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ценный такого рода одеждою, шел на смерть для того, чтобы явить, что 
Он одержал победу, и не тщетно, но ради нашего спасения, яко Искупи
тель». «Своею багряницею, - замечает блаженный Иероним, - Он при
крывает кровавые дела язычников». «Чрез багряную ризу, - прибавляет 
святой Кирилл Александрийский, - как бы ознаменовалось, что Христос 
посредством веры восприимет царство мира» . 

Иисус Христос приял в руки тростъ, чтобы написатъ нас в книге живота 
и укрепитъ Своею Божественною силою нашу слабость, которой символ 
-трость, а с другой стороны, для того, чтобы написатъ святотатство иуде
ев и сокрушитъ врагов Своих (Октоих, гл. 3, четв., на Госп. воззв., ст. 2).  

«Трость приемлет Христос в руки, - говорит святой Амвросий, - для 
того, чтобъt слабостъ человеческая уже не калебалась, подобно трости, ветром 
колеблемой, но, подкрепленная делами Христовыми, была бы тверда, или, 
по сказанию евангелиста Марка, тростью били Его по голове, -для того, 
чтобы от сильнейшего соприкосновения нашего состава» (изображаемо
го тростью) «К Божеству, не мог Он уже поколебаться» 

«Трость держал Христос в руке, - по словам блаженного Иеронима, 
для того, чтобы написатъ святотатство иудеев». 

б) Особенное значение святые отцы видели и в некоторых обстоятель
ствах, сопровождавших суд над Иисусом Христом. 

Так, в участии иудеев и язъечниковв этом суде они видели указание на то, что 
оправдание, приобретенное Христом чрез Ero осуждение, имело принадле
жать как иудеям, так и язычникам. Это мысль святого Иоанна Златоуста. 

В примирении Пилата и Ирода по случаю предоставления ими др)т другу 
суда над Иисусом Христом святые отцы видели значение того, что вслед
ствие осуждения и крестных страданий Иисуса Христа, шmот при..wирить
ся два враждовавшие народа, которых представителями здесь были Пилат и 
Ирод. «Христос, - говорит святой Амвросий, -как бы знамеН)'Я, что име
ет примирить крестом два народа, иудейский и языческий, убив вражду в 
Себе Самом, благоволил по казать это даже чрез примирение, последовав
шее по случаю суда над Господом!» 

В безза-коинам раздрании Каиафою nервосвященническай одежды видели ко
нец ветхозаветному первосвященству, пред лицом великого архиерея по чину 
Мелхиседекову. «Каиафа, - рассуждал святой Лев Великий, -для усиления 
ненависти к ответу Иисуса Христа растерзал ризы свои и, не разумея, что 
он выражал этим безумием, лишил себя таким образом первосвященничес
kого сана. Где ум души твоей, Каиафа? Где пояс воздержания? Где нагруд
ник добродетелей? Ты сам себя разоблачил от таинственного и священно
го одеяния и собственными руками беззаконно разорвал архиерейские 
одежды. Когда уже отчуждался от тебя этот сан, ты сам сделался облич� 
лем своего позора и вместе обнаружил кончину древнего постановленИJr•. 
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Наконец, в предпочттии Иисусу Христу Вараввы иудеями, «единонравны

МИ» сему последнему, святые отцы и учители Церкви в идели некоторое 
предзнаменование того, что и пред кончиною мира неверные иудеи вмес· 

то Христа изберуг антихриста. Так рассуждали блажен ный Иероним и свя· 

той Амвросий. «Имя Вараввы, - говорит святой Амвросий, - значит: съtн 
отца. И его-то избирают те, которым сказано: Вы om?&a ва'Utего диавола ecme, - избирают сына своего отца вместо истинного Сына Божия и тем пре
добразуют, что и пред кончиною изберуг вместо Христа антихриста>>. 

Изъяснив таинственный смысл некоторых принадлежностей суда над 
Господом Иисусом Христом, блаженный Иероним делает такое заключе
ние: «подобно тому, как Каиафа сказал, что Одному надлежало умереть за 
всех, не ведая, что говорил, - и они все вообще соучастники в осуждении 
Спасителя, что ни делали, хотя и с другим 'IULмepenueм делали, однако нам, 
верующим, представили нечто таинственное».  

Подобным образом и мы,  показав значение суда над Господом Иисусом 
Христом, можем сделать из сказанного с праведливое заключение, что, 
действительно, тогда как виновники осуждения Иисуса Христа, прикры· 
ваясь личиною законности, на самом деле допускали беззаконие за безза· 
кони ем, они же, сами не ведая, творили то, что должно было совершить· 
ся и совершилось по премудрым захоиам благодати Божией, от вечности 
предопределившей даровать оправдание грешному человеку чрез осужде
ние единого Всеправедного. 

Отречение Петра и слезы его 
(Мф. 26: 69-75 и параллельные) 

Предсказание Христа об отречении Петра сбылось со всею точностью. 
Петр был на дворе первосвященническом в то время, когда под председа· 
тельством первосвященника происходит беззаконный суд над Иисусом. 
Петр хотел скрьггь от находившихся на том же дворе, что он ученик Иису
са. Но лицо его, выражавшее глубокую скорбь и мучительный страх за судь
бу Учителя, возбудило против него подозрение в окружавших его. Сперва 
привратница спросила его: «Не из учеников ли ты Иисуса Назарянина?» 
Петр сказал: «Не знаю Его и не понимаю, что ты говоришь». Это был час 
полуночный, и запел петух. Потом слуга архиерейский с казал Петру: «ТЫ 
из учеников Иисуса». Петр опять отрекся от Него, и даже с клятвою. Че
рез час уличил его в том, что он из учеников И исуса,  родственник Малха, 
которому Петр отрубил ухо в саду Гефсиманском. «Не я ли видел тебя с 
Иисусом в саду?» - сказал он Петру. Петр пришел в крайнее смущение. 
Сначала он притворился, будто не понимает, о чем говорят ему, потом на· 
чать божиться и клясться, что не знает Того Человека. Это было третье 
отречение; вслед затем опять запел петух. Но в то же время Господь Иисус, 
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выведенный на двор из дворца первосвященнического, обратился туда, 
rде стоял Петр, и посмотрел на него. Этот взор любви и укора проник в 
сердце малодушного ученика. Он вспомнил слова Господа: «Прежде чем 
nетух пропоет два раза, три раза ты отречешься от Меня», - и изшед веж 
плакася горъко. Это был плач грешника, мучимого раскаянием в грехе ма
лодушия и измены Господу. Грех отречения от Христа Петр загладил, ког
да во время одного из явлений Иисуса Христа по воскресении на троек
ратный вопрос Иисуса: «Любишь ли Меня?» - отвечал троекратным изъяв
лением своей неизменной любви к Нему. Но память греха, чувство винов
ности пред Иисусом были так сильны в Петре, что он, как говорит преда
ние, до самой смерти каждый раз при полночном пении петуха повергал
ея на землю с горькими слезами о содеянном грехе и вел суровый образ 
жизни, nитаясь какою-то горькой травой. Кроме того, свое раскаяние и 
неизменную преданность Иисусу он запечатлел апостольскими трудами в 
распространении Евангелия с неизбежными за них страданиями от неве
рующих и ,  наконец, мученическою кончиною. 

Примиреине разностей 
в евангельских сказаниях об отречении Петра 

Диакон Кудряв?.Jев. «Христианское -чтение», 1867 

По сказанию святого Матфея, отречение апостола Петра в течение всех 
трех раз происходило во дворе Каиафы, происходило после суда и произ
несения приговора синедрионом. В первый раз оно произошло по поводу 
вопроса рабыни, во второй раз по поводу вопроса другой рабыни, и, нако
нец, по поводу вопроса стоявших около него (Мф. 26: 67-75).  Евангелист 
Марк передает это обстоятельство точно так же, как и его предшествен
ник, с тем только различием, что поводом к отречению во второй раз он 
nоставляет вопрос той же рабыни, которая предложила его и в первый 
раз (Мк. 14: 66-72). Евангелист Лука значительно уклоняется от своих пред
шественников. Он не говорит, во дворе какого первосвященника проис
ходили отречения, а просто, что они происходили на дворе первосвящен
ника. О времени отречения он замечает, что оно было до суда синедриона 
и что пос,леднее отречение было через час после двух первых. Что касает
ся лип, послуживших поводом к отречению, то он указывает, что это были: 
сперва служанка, потом некий другой, и, наконец, еще некий (Лк. 23: 54-
60). Евангелист Иоанн еще более уклоняется, чем евангелист Лука; он го
ворит, что одно отречение было прежде суда, другие же два - после; что 
nервое было еще во дворе первосвященника Анны, а другие два были на 
дворе первосвященника Каиафы. Что касается лиц, то он говорит, что 
Первым поводом был вопрос служанки, но служанки придверницы, вто-
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рым поводом были стоявшие у огня, а третьим поводом бьш вопрос род
ственника того Малха, которому апостол Петр отрезал ухо. Уже из одной 
той определенности, какая находится в повествованиях последнего еван
гелиста, достаточно можно видеть, на стороне которого из  повествова
ний находится больше преимуществ. Если же мы войдем в более глубокий 
разбор повествований, то эти преимущества взойдуг на степень несом
ненной очевидности. Прежде всего замечательно то, что евангелист ука· 
зывает при этом на присутствие того «другого ученика•• ,  о котором еван· 
гелист не раз уже говорил и который был, без сомнения, не  кто иной, как 
он сам. Это замечание, значит, прямо показывает, что подробности дела 
более ему известны, чем кому-либо. И действительно, н ичего не может 
быть натуральнее того изображения обстоятельств, какое он дает. Если, 
как мы сказали, пребывание Господа у первосвященника Анны не только 
возможно, но и необходимо, то, очевидно, необходимо и то, чтобы одно 
из отречений было на дворе этого первосвященника. Так как апостол Петр 
неотступно решился следовать за своим Учителем, то немыелимое дело, 
чтобы он не подвергся испытанию при первом шаге во  дворе архиерея; 
немыелимое дело, чтобы вход в этот двор бьш открыт в то время для всех 
без изъятия. Так и передает евангелист Иоанн. Он говори т, что первое 
отречение было не тогда, когда Петр стоял у огня, а тогда, когда он решил· 
ся еще только вступить во двор архиерея. Оно бьmо от служанки-приврат
ницы. При этом он делает такое замечание, которое прямо показывает, 
что он не хочет сказать что-либо новое, а что желает только уяснить пове
ствования своих предшественников. Когда он вообще говорил, как Петр 
вступил во двор архиереев, он называл впустившую просто привратницей; 
когда же нужно было говорить об отречении,  он прибавляет, что это была 
раба-придверница: f1 1tatOiCJ1Cil i1 8uprop6�. Эта приставка прямо показывает, 
что он имеет в виду точнее определить, кто бьша та раба, о которой гово
рят первые евангелисты. В изображении дальнейших обстоятельств от
речения евангелист опять ничего не говорил такого, что не бьшо бы изве
стно отчасти из сказания первых евангелистов. 

Евангелист Иоанн говорит о том, что два отречения бьши уже на дво
ре первосвященника Каиафы; но и первые три евангелиста говорят то 
же, только менее ясно. По сказанию евангелистов Матфея и Марка, Гос
подь после первого отречения Петра вышел. Куда же это, спрашивается, 
Он вышел и что за причина такого выхода? Причины такого выхода нельзя 
придумать, конечно, никакой другой, как только ту, о которой говорит 
евангелист Иоанн, что Он перешел во двор другого архиерея. Что же ка· 
caeтcJI того, что, по Евангелию от Иоанна, апостол Петр является стоящим 
как будто при том же самом огне, который бьm разведен на дворе перво
священника Анны, то это только кажущееся представление. Текст мало 
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rоворит за единичность места, а огонь мог быть по причине холода как 
11а дворе первосвященника Анны, так и на дворе Каиафы. Дальнейшие 
разности в указании лиц, послуживших поводом к двум дальнейшим от
речениям ,  не могут быть названы даже и разностями. Вся разность состо
ит в том, что евангелист Иоанн неопределенные выражения <<Некий, не
которыЙ>> прямо заменяет именами. Он прямо говорит, что этот некий 
был родственник того Малха, которому Петр отрезал ухо. Итак, и здесь 
не остается никакого места недоумению, и здесь остается призвать пол
ную гармонию в евангельских повествованиях. 

Урок покаяния в Великом каноне 
св. Андрея Критского: 

яко llтпр, плачу г�це 
«Душеполезн.ое 'Чтение», 1 881 

Подобно Петру, и ты, грешная душа, должна оплакивать свои грехопаде
ния. Их у тебя много, от них не свободны и величайшие праведники. Петр 
прежде всего согрешил самонадеянностью, с какою уверял Христа, что ни
когда не изменит Ему. Она"'Го и ввела его в беду, сделала его бессильным в 
борьбе с искушением, - он не взвесил своих сил для этой борьбы, не сораз
мерил их с тяжестью ее и не подготовился к ней смирением, бдительнос
тью и молитвою, - он слишком понадеялся на себя, что постоит за себя в 
случае опасности. Опасность грозила ему не от одних людей, опаснее лю
дей бьm сатана. Христос не скрывал от Петра и от прочих учеников грозя
щей им последней опасности. Он говорил им, что сатана уже просил у Него 
дозволения сеять их, как пшеницу, то есть разогнать их, а в саду Гефсиманс
ком, когда уже так близка бьmа к ним эта опасность, предостерегал их от 
нее наставлением: «Бдите и молитеся, чтобы не впасть в искушение. Дух 
бодр, плоть же немощна» ( Мф. 26:41). Самонадеянный Петр не воспользо
вался этими предостережениями и пал от своей самонадеянности, прочие 
ученики Христовы только разбежались, а он отрекся от Христа. Вопроси 
себя, грешник, не увлекаешься ли и ты, подобно Петру, самонадеянностью? 
Н:е мечтаешь ли одними собственными силами побеждать искушения, без 
помощи благодати Божией, и потому не молишь о ней Бога? Бойся - не 
случилось бы с тобою, что случилось с самонадеянным Петром. И если уже, 
nодобно Петру, ты собственным опытом изведал, как опасно полагаться на 
одного себя при встрече с искушением, то да послужит для тебя этот гор1r 
кий опыт вперед наукою. Смирись пред Господом и, подобно Петру, оплачь 
свое заблуждение и падение. «Яко Петр, плачу горце», - говори Господу и, 
смиренно исповедуя пред Ним свою немощь, усердно моли Его, да не вве
дет тебя в искушение, да не оставит тебя одного вести брань с искусителем. 
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Падение Петра само по себе, независимо от самонадеянности, было 

тяжко, ибо состояло в отречении от Христа, и весьма пагубно, ибо «кто 
отвергается Мене перед человеками, тот отвержен будет пред Ангелами 
Божиимю> (Лк. 12:9), рек Христос. Вопроси себя, грешник, не оскорбля· 
ешь ли Христа подобным грехом? Не относишься л и  ко Христу так же, 
как и те нечестивцы, которые, по слову апостола, «говорят, что знают 
Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны 
ни к какому доброму делу» (Тит. 1 : 16)?  П о  делам твоим можно ли узнать, 
что ты верный ученик Христа, неизменно иребываешь в том союзе с Ним, 
в который вступил в день крещения, отрекшись в то же время от днавола 
и всех дел его? Покорен ли ты заповедям Христоным и вместо добрых 
дел, предписываемых ими, не творишь ли дел, угодных диаволу? Нося 
имя христианина, не живешь ли по-язычески? П р инадлежа к Церкви Хри· 
стовой, не следуешь ли правилам и обычаям мира, враждебным ее уче
нию и постановлениям? Не готов ли подчас стать на сторону врагов Хри· 
ста и Его Церкви, выражая сочувствие к их богохульным мнениям и ре
чам, если не по внутреннему убеждению, то из человекоугодия и из опа· 
сепия показаться в их глазах отсталым и невеждою? Если совесть обли· 
чит тебя во всем подобном, то знай, что ты виновен во грехе отречения 
Петрова. Быть может, она обличит тебя и в другой вине, не менее тяж· 
кой. Петр отрекся от Христа только устами, а не сердцем: в сердце его не 
иссякала ни вера во Христа, ни любовь к Нему и п реданность. Таков ли 
ты в отношении ко Христу? Укорял Господь некогда израильтян чрез про
рока: «Приближаются ко Мне люди устам и  своими и чтят языком, серд· 
це же их далеко отстоит от Меня» (И с. 29: 19; Мф. 1 5:8). Не заслуживаешь 
ли и ты упрека в подобном лицемерии в отношении ко Христу? Не чтишь 
ли Его одними устами и другими внешними знаками,  но сердце твое или 
совсем чуждо веры и любви к Нему, или же ни тепло, н и  холодно к Нему? 
Если действительно таково твое состояние, пойми, как оно пагубно, -
оно пагубнее отречения Петрова - и ,  подобно Петру, оплачь свой грех. 
Слезы появились в очах Петра, как только воззрел на него Господь. Взор 
благодати Божией, призывающей к покаянию, всегда готов осиять нас. 

Не закрывай, грешник, твоих очей от лица Божия ,  даже ищи лица Бо
жия, умоляй Господа, чтобы воззрел на тебя оком Своего милосердия и 
лучами Своей благодати осветил мрак души твоей и растопил ледяную 
кору твоего сердца. Петр согрешил однажды, но всю жизнь помнил свой 
грех и оплакивал его. Так поступил и Давид, который тоже согрешил од· 
нажды, но свой грех имел пред собою выну во все дни жизни своей. Под· 
ражай Петру и Давиду и вместе с ними говори Господу: горько я плачу. 
Господи, при мысли о грехе, которым оскорбил Тебя. П ри м и  мои слезы. 
как принял Петровы и Давидовы. 
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Об отречении Петра 

Св. Исидор Пелусиот. 
Tвopf!'ltuя свв. от�ов. Тв. Исидора Пелусиота 

Первоначальный в апостолах, троекратно отрекшись Господа, указал тем 
на грех всех человеков, троекратно Отвергшихея Сотворшего: и когда дана 
nервая заповедь, и когда постановлен закон писанный, и когда воплоти
лось Слово - Бог наш. И сей-то грех исцелил троекратным также покая
нием, и врачевство предложив соответственное язве и показав, что вра
чеванием всех зол соделалось Господне пришествие. 

Слова прежде даже а.ле'Кmор ж возzласит (Мф. 26:34) значат: прежде не
жели воссияет день воскресения; потому что пение сих птиц бывает слыш
но, когда приближается заря, но на земле еще тень. Посему пред наступле
нием живоносиого восхода птичий голос соделалея обвинителем в отре
чении, давая разуметь как исчезновение ночи проклятия, так и воесияние 
света жизни. 

Что род человеческий троекратно отступил от Бога, сие дал разуметь и 
Сам Господь, сказав, что троекратно приходил Он и не находил плода на 
смоковнице (Лк. 13:7) , все повреждение которой уврачевал в Себе Самом, 
определив, чтобы смоковница не приносила уже более плод преступления. 

Первое отступление есть нарушение заповеди, повелевающей не вку
шать от древа, еже посреде рая (Быт. 3:3) . Второе злочестие во время зако
на - привержени ость евреев к тельцу. А третье нечестие во время благо
дати - отречение сказавших: Не има.мъt царя токмо кесаря (Ин. 19:15) и 
отвергшихся Господа славы. 

Погибель Иуды (Мф. 27: 2-7) 
Муретов. 

«Православное oбoзpe'ltue», 1883 

Когда связанного Иисуса, уже осужденного синедрионом на смерть, отве
ли к прокуратору, тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и 
раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и ста
рейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали 
ему: что нам до того? Смотри сам. И, бросив тридцать сребренииков в хра
ме, он удалился и,  ушедши, удавился. На брошенные сребреники синедри· 
он положил купить изрытую землю горшечника для погребении странни· 
1<ов (Мф. 27: 2-7). Лука в книге Деяний приводит речь апостола Петра, в 
l<оторой сообщает некоторые дополнительные подробности относитель
lЮ смерти Иуды: предатель низринулся, так что расселось чрево его и вы
nали внуrренности (Деян. 1:18). В этом сказании книги Деяний некото
рые находят противоречие со сказанием Матфея и на этом основании 
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отрицают достоверность факта. Правда, глагол a7tf1y�aтo у Матфея означа
ет «nовесился, удавился•• (ер. Гом. «Од.», 1 1 :230; Геродот 7:322; Ксеноф. I<и
ропед. 3: 1 ,  14); а 7tpТJvt1c; yev6J.!Evoc; в книге Деяний - <<низринулся, упал сверху 
вниз». Но нет никакой необходимости видеть здесь два различных nреда
ния о смерти Искариота, как М ей ер, и тем менее отрицать достоверность 
самого факта. Сказание книги Деяний и Евангелия Матфея легко мoryr 
быть примирепы двояким предположением: а) Иуда мог низринуться с вы

сокого дерева, на котором совершено самоубийство посредством удавле
ния, причем от сильного сотрясения могло рассесться чрево его и выпасть 
внутренности; б) выражение апостола Петра <<низринулся» можно пони
мать в фигуральном значении, то есть вообще погиб, пал; последнее пред
положение приобретает особенную вероятность в виду того, что это вы

ражение употреблено апостолом в речи, а не в историческом рассказе, и 
находит себе аналогию и параллель в непосредственно пред ним стоящем 
фигуральном выражении «приобрел землю неправедною мздою». 

Покаяние Иудино 
«Воскресное чтение», 1829 

Увидев Иуда, предавый Иисуса, яко осудиша Его, раскаявся, возврати тридесятъ 
сребреиники архиереом и стар'Це.м, магол.я: согреших, предав кровъ невинную (Мф. 
27: 3-4). Что это в душе Иуды: покаяние ли в страшном преступлении его 
или нет? 

В этом признании, в этом открытом сознании Иуды видны все призна
ки начального раскаяния. Его упрекает совесть, о н  чувствует страшные 
мучения ее, он не может и не хочет затаить и задушить в себе эти мучения, 
он отвергает сребреники, послужившие искушением для него к соверше· 
нию страшного преступления, и хотел б ы  вместе с сребрениками сбро
сить с себя вину своего преступления; он делает это н е  тайно,  а идет к тем, 
которые подкупили его, и пред ними публично сознается, что он согре
шил, потому что продал кровь неповинную. 

Что же последовало затем за этими первыми движениями сознания, 
раскаяния и самоосуждения в совести Иуды? Что сталось с ним потом? 

И поверг сребреин.ики в 'Цер?Сви, отr.иде, и шед удавися (Мф. 27:5).  Конец нео
жиданный. Это не плод его раскаяния, которому нельзя отказать в прямо
те, искренности, силе и живости. Отчего же это так вышло? Отчего нача· 
ло раскаяния во грехе кончилось ожесточением и самоубийством? Чего 
не доставало в раскаянии Иуды, чтобы оно кончилось покаянием, благо
творным и спасительным для него? 

Иуда не туда обратился с своими чувствами раскаяния, с мучениям8 
своей совести, куда призывает человека истинное покаяние. 
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Он обратился к архиереям, подкупившИм его на зло. Он думал найти в 

эт»Х людях одобрение своему поступку, подкрепление, утешение себе в 
борьбе с совестью и покровительство себе, в котором он чувствовал нyж
Jrl теперь как изменник дружбе и чувствам избранного общества велико
го своего Учителя и Чудотворца. Но эти люди с презрением и с холодным 

равнодушием отнеслись к раскаянию презренного сребролюбца: "Что нам 
за дело до тебя, до твоих чувств и твоего положения? - сказали они ему. -
Сам смотри, что выйдет из твоего постуnка» (Мф. 27:4). Иуда не встретил 
ничего соответствующего своему душевному состоянию в подстрекателях 
и участниках его злодеяния. 

Иуде следовало бы теперь, как и прежде того, прямо обратиться к Богу 
со своим раскаянием, с мучениями своей совести, повергнугься пред Его 
беспредельным милосердием и изливать свою скорбь душевную в молит
ве о помиловании и в слезах покаяния, и именно в молитве и в слезах по
каяния, потому что истинное покаяние в злодеянии не может быть без 
молитвы и слез; если нет этих проявлений покаяния, простое раскаяние 
совести в беззаконии бывает бесплодно. У Иуды не было молитвы и слез 
покаяния пред милосердым Богом, и он удавился. Апостол Петр, отрек
шийся Господа, плакал в чувстве истинного раскаяния о своем грехе, пла
кал горъхо, - и помилован Господом. Горе и муки падшей и кающейся души 
изливаются и облегчаются слезами покаяния и молитвы; душа умягчает
ся и делается еще способнее плакать и молиться; и милосердие Божие, 
касаясь больной души своею благодатию, полагает начало внугреннего 
мира, примирения с совестью. 

Путь простого раскаяния в тяжком преступлении, раскаяния, которое 
бывает плодом невольнаго потрясения и угрызения совести, без молит
вы и слез покаяния пред Богом большею частью кончается самоубийством 
мучимых совестью преступников. 

Если же преступник не приходит к такому несчастному концу, то не 
приходит и к покаянию. Болезнь души от времени утихает и остается на
всегда достоянием заглохшей совести. Такой преступник делается смелее 
в совершении других преступлений и переносит их уже без болезни ду
JЛевной, - совесть у него убита. Если он когда-либо возвращается к покая
нию, то покаяние это бывает вследствие особых потрясений души, кото
рые зависят от одной милости Божией. В том и другом случае много зна
чат участники преступления и первые советники, к которым обращается 
nреступник с больной и потрясенной душой. Худо делают те, которые ста· 
раются успокоить и усыпить больную совесть такими советами и развле
чениями, с помощью которых время утишает тревогу совести. Они помо
гают преступнику делаться ореступником ожесточенным. Такие преступ· 
11ики с дерзкою отвагою совершают преступления и не мучатся уже сове-
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стью, а открыто, с самодовольством хвастаются злодеянием. Еще хуже 
делают те, которые без всякого участия, с холодным презрением отно
сятся к раскаянию потрясенной совести преступника. Они помогают ему 
сделаться самоубийцей. 

Вот пример истинного, дружеского участия в опасном состоянии пре
ступника, участия, от которого зависело покаяние и спасение его. Оnе
кун сиротского имущества по жадности к богатству растратил достояние 
сирот и чрез это сделался виновником разврата и преждевременной смер
ти без покаяния трех сирот. Совесть содрогнулась у злого опекуна, когда 
узнал он о плачевной погибели акраденных сирот, и начались невыноси
мые муки ее. Преступник открыл болезнь своей души доброму товарищу 
по торговле, который не был участником в преступлении бессовестного 
опекуна, но догадывался о злостной растрате и м  сиротского имущества. 
Друг высказал душевное участие в душевной болезни преступника и не 
спускал с него глаз. Положение преступника час от часу становилось опас· 
нее, и он не скрывал, что думает наложить на себя руки. Умный и благоче
стивый друг поспешил привести несчастного к пути покаяния путем мо
литвы. Тайно открыв дело священнику, друг больного преступника как 
бы мимоходом завел его в отпертую церковь, где, п о  условию со священ· 
ником, не было никого, кроме сторожа, который выметал пол в притво
ре церкви. Друг остановился с больным пред иконою Распятия Господа 
среди двух злодеев. Преступник стоял пред иконой, машинально крестил· 
ся, до не видно было покаинного движения его души; зато н е  трогался он 
с места, чтобы выйти из церкви. Друг стоял на коленах и горячо молился 
о спасении преступника. В душе преступника произошло особое волне
ние, которое обнаруживалось глубокими вздохами. Друг зажег свечу пред 
иконою Распятия и, указав больному на распятых разбойников, промол· 
вил, что один из них спасся, а другой погиб. Больной содрогнулся. Зажжен· 
ная свеча была знаком, по которому церковный сторож должен был по
звать священника в церковь. Когда взошел священник, больной заглушИJI 
свои вздохи и затаился в себе. Друг не хотел терять м инут и попросил 
священника служить молебен о спасении погибающего. Больной не нахо· 
дил в себе сил освободиться из-под влияния друга в виду священника, по
виновался и молился. Среди молебна у него пробились слезы, и он в ры· 
даниях упал на колена и молился. После молебна о н  сам открылся свя· 
щеннику, отдал себя в его волю и просил его открыть ему путь примире
ния с Господом. Преступник спасен. 

Итак, болезненное раскаяние в преступлении еще не покаяние. Это по
каяние - покаяние Иудино. Раскаявшемуся Иуде недоставало слез и молИ'!" 
вы, чтобы истинно покаяться и найти спасение в милосердии Божием. 



ВЕЛИКИЙ ПЯТОК 

Прот. Богословский 

Так как у синедриона римским правительством отнята была 
власть предавать кого бы то ни было смерти, то они связа
ли Иисуса; все м нож�ство их поднялось из дома Каиафы; 
повели своего Узника в преторию, то есть в дом правителя. 
В это время правителем был римский чиновник, наблюдав
ший в особенности за доходами казны, или иначе прокура
тор, называвшийся Поитнем Пилатом. Члены синедриона, 
приведшие Иисуса Христа к Пилату с тем, чтобы испросить 
Ему смертную казнь, не вошли в преторию, потому что в 
претории произносились смертные приговоры, и они, во
шедши в нее, боялись оскверниться, а им по вечеру надле
жало закалать и есть пасхального агнца. Пилат вышел к ним 
вон и спросил: «В чем вы обвиняете Этого Человека?•• Они 
отвечали:  «Если бы Он не был злодей, то мы не предали бы 
Его тебе>>, Должно быть, члены синедриона надеялись, что 
они делают великую честь прокуратору своим появлением 
у претории и что достаточно одного их слова, дабы он вы
полнил их ожидание. Но он, не слышав обвинения и не видя 
улик на Обвиняемого, сказал им: «Возьмите же Его вы и су
дите Его п о  вашему закону». На это иудеи сказали ему: «Нам 
не дозволено никого предавать смерти», И чтобы доказать, 
что Иисус повинен смерти, начали уверять Пилата такими 
словами: «Мы нашли, что Он развращает народ и запреща
ет кесарю дань давать, называя Себя Христом Царем», Пи
лат спросил Его: «Ты - Царь Иудейский?» Он отвечал: «Это 
nравда•• . После такого ответа Пилат вошел в преторию, при
звал Иисуса и опять спросил Его: «Царь ли Ты Иудейский?» 

Когда Иисус принял наименование Царя Иудейского пред члена
ми синедриона,.это значило, что Он выдает Себя за Мессию, Которо
го иудеи ожидал как Царя своего; но когда Пилат теперь спрашивает 
Его наедине, в устах прокуратора римского слово «царь• означало ис
кателя земного царства, который замышляет свергнуть владычество 
римлян и воцариться в Иудее. Если бы эти замыслы были, то Пилат, 
который, уже семь лет живя в Палестине, не мог не знать от своих 
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лаэугчиков о поэмугительном нраве и о всех враждебных движениях иудеев, и, во вре
мя праэдников присугствуя в Иерусалиме, без сомнения, усугублял бдительность над. 
эора эа иудеями, должен был бы иметь о них, если не самые верные, то  хотя как11е
нибудь сведения. 

Иисус Христос отвечал ему: «От себя ли ты это говоришь или другие 
тебе сказали обо Мне?•• (то есть: «Сам ли ты, вследствие каких-нибудь из· 
вестий, полагаешь, что Я ищу царства, или иудеи тебе насказали о Моих 
мнимых замыслах, которых, как тебе лучше всякого известно, вовсе не 
бывало?•• ). Пилат сказал на это: <<Разве я иудей, (что буду верить их мечтам 
о появлении царя-завоевателя из среды их? Но) Твой народ и первосвя· 
щенники предали Тебя мне. (И этому должна же быть причина. Если Ты 
действительно не домагалея царства, то) что (же) Ты сделал?•• Иисус Хри· 
стос отвечал: <<Царство Мое не (имеет ничего общего с царствами) этого 
мира. Если бы Царство Мое бьvю такое же, как и все царства земные, то 
служители, охраняющие Меня, стали бы сражаться за Меня и не допусти· 
ли бы до того, чтобы Я впал в руки иудейского синедриона. (Уже из этого 
видно, что) Царство Мое не здешнее••. Пилат сказал Ему: <<Но все же, Ты 
Царь?» Иисус Христос отвечал: <<Правда, Я - Царь. Я для того родился, 
для того и в мир пришел, чтобы свидетельствовать об истине; и всякий, 
кто сочувствует истине и любит истину, (это Мой подданн ы й ,  он) слушает 
голоса Моего••. Пилат, который теперь ясно видел, что о н  и меет дело не с 
искателем царства, а с учителем народным, или, как называли таких рим· 
ляне и греки, с философом, и который, должно быть, не очень располо· 
жен был к труженикам и глашатаям истины, на слова Иисуса Христа ото
звался с пренебрежением: «А что такое истина?•• - как бы давая этим разу· 
меть: «Стоит ли заниматься тем, о чем слышишь только споры и от чего 
не видать никакой выгоды?» Сказав это, он опять вышел и говорит перво
священникам и народу: «Я никакой вины не нахожу в Этом Человеке•. 
Пераосвященники и старейшины начали повторять и распространять 
свои обвинения. Иисус Христос не возражал. Пилат с просил Его: ''Что же 
Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много на Тебя обвинений! •• Но Иисус 
Христос все ничего не отвечал, так что Пилат весьма дивился (отчего Он 

не защищается, когда очень легко мог бы опровергнуть клевету). 

Иисус Христос на суде у Ирода (Лк. 23: 5-12) 
Между многими обвинениями главное было то, будто Иисус возмущает 
народ, распространяя Свое учение по всей Иудее, начав с Галилеи, и вот, 
даже до Иерусалима. Пилат, услыхав о Галилее, спросил: «А разве Он гал!i· 
леянин?» Иудеи подтвердили, что Он из области И родовой. В это время 
rалилейский тетрарх по случаю праздника был в Иерусалиме. Пилат li 
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Ирод были во вражде между собою, которая, без сомнения, была усилена 
недавним избиением галилеян близ жертвенника. Прокуратор искал nри
мириться с Иродом, а тетрарх давно искал случая видеть Иисуса, о Кото
ром он слышал много удивительного. Пилат как нельзя лучше восnользо
вался настоящими обстоятельствами. Чтобы отклонить от себя это неnри
ятное дело, а вместе с тем и nриобрести расnоложение Ирода, он nослал 
к нему Иисуса. И род, увидав Узника, обрадовался; он надеялся теnерь уви
деть от Него какое-нибудь чудо. Стал расспрашивать Его о многом, но Иисус 
Христос на все вопросы его молчал, несмотря на то, что nервосвященни
ки и книжники, стоя тут, сильно обвиняли Его. Кончилось тем, что Ирод 
со своим двором, наругавшись над Ним, облек Его в белую одежду (как 
одевались искавшие консульства в Риме, в знак того, что это неоnасный 
искатель царства) и отослал Его назад к Пилату. Таким образом, Ирод не 
увидел чуда, но Пилат приобрел дружбу Ирода. 

Быста же друга Ирод же и Пwzam 

в тот день с собою: прежде бо беста 
вражду и.муща .между собою (Л к. 23: 12) 

«Воскресное 'Чте1tШ», 1823 

Вот замечательная черта в картине мира, который нигде так ясно не об
наружил своего сердца, как при встрече лицом к лицу с Божественною 
Истиною, во дни страданий и смерти Сына Божия. 

Ирод и Пилат были во вражде между собою. А благоразумие говорит: 
«Имей врагов,  сколько можно, меньше; чья дружба тебе бесполезна, того 
вражда м ожет быть вредна. Итак, покупай мир, но ценою по возможности 
дешевою; старайся поменьше уступить твоих прав и не роняй своего дос
тоинства». Далее, мир рассуждает: «Какая мне нужда до человека просто
го, до человека бедного?» 

Судя п о  этому, мог ли Пилат купить мир у Ирода дешевле, как сослав к 
нему галилейского пророка? Со стороны Пилата это было вежливое вни
мание, которое польстило Ироду, а дело Подсудимого для него было мало
важно. Какая ему нужда была до бедного и страждущего Иисуса? Положим, 
что Он постраждет лишний час, положим, что Он потерпит несколько 
лишних поруганий; что нужды до этого? Ведь это не какой-нибудь бога
тый и славный гражданин Рима. · 

Может быть, в ту же неделю какой-нибудь знатный римлянин, нахо
дившийся при Пилате, задумывался, как бы помирить своего господина с 
Иродом, потому что их ссора может помешать их увеселениям во врем.в 
великого праздника, к которому готовился Иерусалим; может быть, он пе
ребрал в своем уме десятки различных предположений. Но что для этой 
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цели может быть употреблен бедный Иисус, это ему и в голову не nрихо
дило. Как дивны nути Божии/ Как они совершаются н е  п о  человеческим 
соображениям/ 

Мир/ Чем ты ни nользовался для достижения своих целей? И к чему ты 

ни употреблял смиренных nравединков Божиих? Слезы исторгаются, ког
да читаем истории святых и видим их отношение к м иру. 

Голова великого nраведника, которого уважали и люди мира, nрино
сится духом мира в подарок девице за приятные танцы. И в от, тому же 
властителю, который сделал этот кровавый подарок, в свою очередь дух 
мира nрисылает в nодарок Того, Которому помянутый ираведник не дос· 
тонн был сапоги пошсти (Мф. 3: 1 1  ). Как это лестно! Как тут н е  произойти 
дружбе! Бъtста же друга Ирод же и Пилат в той день с собою. 

Здесь мы видим все твое сердце, о несчастный мир!  Ты равнодушен к 
участи бедного и незнатного; ты не считаешь его достойным своего вни· 
мания; ты nозволяешь себе пользоваться им, как простою вещью для дос· 
тижения своих целей; ты забываешь долг и правду, когда дело касается 
лица незнатного. 

Ты говоришь, жалкий сын мира: «Пусть этот Подсудимый и не вино
ват, я и сам знаю, что Он предан суду неправо, зависти ради: я и сам 'ltU 
коеяже обретаю вu'ltъt в Человеце Се.м (Лк. 23:4); н о  что же тут особенного, 
если Он понесет лишнюю беду, лишнее оскорбление, лишню ю  насмешку; 
а между тем я чрез это восстановлю дружбу с человеком полезным для 
меня? Притом же мне скучно разбирать это судебное дело; оно не пред· 
ставляет для меня никакой пользы; Подсудимый беден: так отошлю Его к 

человеку, которого суду хоть Он прямо и не подлежит, но который желает 
от ююга вре.меш видети Его (Лк. 23:8) и которому будет приятна моя вежли· 
вость. А право ли порешит этот человек дело или нет, это вопрос вторич· 
ной важности: об этом я могу не беспокоить себя. Я только надеюсь таким 
образом восстановить с ним добрые отношения». Посла Его к Ироду. Быста 
же друга Ирод же и Пилат в той дmь с собою (Лк. 23: 7, 12) .  

М ы  не знаем, за какое правое дело поссорились м ежду собою Пилат и 
Ирод, но видим, что дружба между ними восстановлена делом, против· 
ным человеческой совести и Божественной nравде: страданиями и по
руганиями Праведника, Которого они сами nризнавали н евинным (Лк. 23: 
4, 15). Так сыны мира в один день делаются друзьями, когда единодушно 
заглушают в себе голос совести и презирают дело Божие. 

Но посмотрим на другую сторону события. В этот день Пилат и Ирод 
сделалисьдрузьями, -Пилат как представитель язычников, И род как пред· 
ставитель иудеев. В истории страданий нашего Сnасителя нет н и  одного 

события, которое бы не имело высшего знаменования и которое не оТ" 
крывало бы нам дивных nутей Божественного Промысла. Читая книf}' 
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апостольских Деяний и наблюдая, как иудеи и язычники входят в Хрис· 
тову Церковь, в которой примиряются и составляют одно тело и один 
дух во Христе,  мы невольно возвращаемся к свидетельству святого Луки, 
что Пилат и Ирод сделались друзьями с того дня, как они судили Иисуса 
Христа: прежде бо беста вражду имуща между собою. 

Ирод и Пилат сделалась друзьями чрез Иисуса Христа: опять, какое 
знамение\ Не видим ли уже здесь, что Иисус Христос уничтожает средосте
ние между миром языческим и иудейским, что Он разрушает вражду 1IJI,l>
mию Своею, nредавая ее на биение и поругание? Не видим ли уже здесь, что 
Он есть .мир, сотворив·ый обая едино (Еф. 1 1 :14)? 

Пусть же сыны мира играют делом Божиим; пусть они презирают его, 
этим они только себя nовергают в вечную погибель. А дело Божие не зави· 
сит от них: оно совершается по вечному совету Триипостасиого Бога. Не 
Пилат и н е  Ирод вознесли Агнца Божия на жертвенник; они только хло
потали о восстановлении расстроенной приязни, хотя бы за счет совести 
и долга. Всеблагий Отец Небесный так возлюбил человека, что не поща· 
дил Своего Возлюбленного Единородного Сына, поэтому христианин в 
истори и  страданий и смерти своего Спасителя видит Сына Божия, сво
бодно вземлющего грехи мира, грядущего на вольную смерть, не вынуж· 
денную человеческим nроизволом; по�тому он молится, благоговеет и про
ливает слезы благодарения и nокаяния, читая эту священную историю. 

Второй суд у Пилата (Лк. 23: 13-23; Мк. 15: 6-14; · Мф. 27: 15-23; Ин. 18:39-19: 12) 
Прот. Богословский 

Когда Иисус Христос приведен был от Ирода обратно на суд к Пилату, тогда 
Пилат позвал nервосвященников, начальников и народ, и сказал им: «Вы 
привели ко мне Этого Человека как развратителя народа. Вот, я при вас 
расспрашивал и решительно не нашел, чтобы Этот Человек виновен был, в 
чем вы Его обвиняете, и Ирод также. Потому что я посылал Его к Ироду: 
оказалось, что Он не сделал ничего, за что заслуживал бы смертную казнь. 
Итак, я ,  наказав Его, отпущу>>, А ему и надлежало, по заведенному порядку, 
ради nраздника Пасхи (в память освобождения евреев из Египта) отпустить 
одного узника, на которого укажет народ. Народ уже и имел в виду одного 
узника, по имени Варавву, который в это время содержался в темнице с дру
гими сообщниками за какое-то убийство в городе, произведенное ими во 
время мятежа. И так как народ, собравшись пред домом правителя, начи· 
нал кричать и nросить того, что всегда для них делали, то Пилат и задумал 
воспользоваться этим случаем к освобождению Иисуса. Он знал, что перВQо 
священники nредали Его из зависти, и полагал, что народ будет рад освобо-
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дить Ero. И потому сказал народу: «У вас есть обычай, чтобы я одного (узни
ка) освобождал вам ради Пасхи: хотите ли, я отпущу вам Царя Иудейского 
Иисуса, называемоrо Христом?» (Между народом начались переговоры). 

Между тем, когда Пилат сидел на судейском месте, жена его, которую 
предание называет Клавдиею Прокулою, прислала ему сказать: «Не делай 
ничего Этому Праведнику; потому что я ныне во сне м ного пострадала за 
Него». 

В это время первосвященники и старейшины научили народ просить, 
чтобы лучше отпустили им Варавву (который, должно быть, выставлен 
был перед ними как ревнитель их отечественной свободы) ,  а Иисуса (Ко
торый возбудил было такие ожидания, а теперь и Сам спасти Себя не мо
жет) погубили. Итак, когда Пилат обратился к народу за ответом, кого от
пустить им, они закричали все: «Не Его, но Варавву», Пилат говорит им: 
«Что же мне делать с Иисусом, Которого вы называете Христом, Царем 
Иудейским?» Они опять закричали все: «Распять, распять Е го ! »  Пилат ска
зал им: «Какое зло сделал Он? Я ничего достойного смерти не нашел в 
Нем. Наказать накажу Его; но отпущу». Но они еще больше стали кричать: 
«Распни Его!» И превозмог крик народа и первосвященников. 

Тогда Пилат приказал бичевать Иисуса. Между тем воины, сплетши 
венец из терния, надели Ему на гощ>Ву, и облекли Его в багряницу; и нача
ли приветствовать: «Здравствуй, Царь иудейский!»  и били Его по щекам. 
Пилат опять вышел и говорит им: «Вот, я вывожу Его к вам, дабы вы зна
ли, что я не нахожу в Нем никакой вины». Тогда выведен был Иисус в тер
новом венце и багрянице. Пилат сказал им: «Смотрите: человек! »  Но толь
ко что увидали Его первосвященники и служители ,  как закричали: «На 
крест, на крест Его!» Пилат говорит им: «Возьмите Его вы и распните; а я 
не нахожу в Нем вины». Иудеи отвечали ему: «У нас есть закон, и по наше
му закону Он заслужил смерть; потому что выдал Себя за Сына Божия». 

(Не успевши оклеветать Иисуса Христа в возмугительных намерениях против рим· 
ского правительства, иудеи, не теряя из вида своей цели, теперь клевещут на свой 
закон. В их законе нигде не говорится, что если придет Мессия и назовет Себя Сы· 
ном Божиим, то Он подлежит смерти; а говорится, что если кто станет пророчество
вать именем Господа и пророчество не сбудется, то такого лжепророка должно пре
дать смерти. Между тем члены синедриона ничем не доказали, что слова Иисусовы 
не исполнились; напротив, все предсказанное И м  доселе сбывалось, и некоторые из 
Его пророчеств о Его смерти в руках язычников и о Его воскресении они твердо по
мнили. Известие, что Иисус выдавал Себя за Сына Божия, произвело на Пилата силь· 
ное впечатление. Он сам был свидетелем Божественноrо спокойствия на лице и не
возмутимой твердости в духе предстоящего Узника; мог слыхать о чудесах Его; поне
воле должен был припомнить необычайный сон жены своей и ее заботливое предос· 

тережение; и очень вероятно, что все зто смешалось в его мыслях с баснословными 
рассказами язычества о яалениях полубогов между смертными). 
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Пилат был в бо,льшом замешательстве. Он поспешил в преторию вме
сте с Иисусом и спросил Его: «Откуда Ты?» (то есть: «Какого Ты проис
х:ождения? Не усвояешь ли Ты Себе родства с существами, высшими че
ловека?» Что было отвечать на это язычнику, который о превечном рож
дении Слова из Отца и постичь не мог, а о бессеменном воплощении от 
fiречистой Девы Марии и слышать не должен бьm?) .  Иисус Христос не 
дал ему ответа. (Оскорбленный таким молчанием) Пилат (несмотря на 
тайный страх) говорит Ему: «Ты мне не отвечаешь? Ты не знаешь, что в 
моей власти распять Тебя и в моей власти отпустить Тебя!» Иисус Хрис
тос отвечал: «Надо Мною ты не имел бы никакой власти, если бы тебе не 
дано было свыше; потому более греха на том, кто предал Меня тебе». 

Должно быть, в Пилате осталась уверенность, что Иисус не простой 
человек, потому что он настаивал отпустить Его. Но члены синедриона, 
со своей стороны ,  решительно заметили ему: «Если ты отпустишь Его, то 
этим самым покажешь, что ты не благоприятствуешь кесарю. (Ты покро
вительствуешь Тому, Кто называет Себя царем. Но известно, что) всякий, 
называющий себя царем, противник кесарю». 

(Эти слова, которые напомнили Пилату. что в Риме царствует подозрительный Ти
верий, окончательно заставили прокуратора решиться предать смерти Иисуса. Но, дабы 
показать, что он действует не по принуждению и чтобы отмстить за косвенную угрозу, 
он хотел поругаться над их верованием в Царя-Мессию и унизить их, унизив Иисуса). 

Пилат вывел Иисуса из претории перед народ, сам сел на возвышен
ном месте, которого помост бьm выстлан разноцветным мрамором. Вре
мя было п еред полуднем. И говорит Пилат иудеям: «Смотрите: Царь ваш!,. 
Но они закричали: «Казни! Казни! На крест Его!» Пилат им говорит: «Как? 
Царя вашего на крест?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кро
ме кесаря!» 

Пилат, видя, что ничто не помогает, напротив, волнение увеличивает
ся, взял воды и умыл руки перед народом, промолвив: «Не виноват .я в 
(пролитии) крови Этого Праведника: вы отвечайте!» На это весь народ 
ответил криком: «Кровь Его на нас и на детях наших!» 

Таким образом, Пилат решил быть по их прошению. Имея свои при
чины угодить народу, он отпустил им Варавву, о котором просили, несмо1'
р.я на то, что Варавва содержался под стражею за возмущение и убийство, 
а Иисуса бичевал и предал на распятие. 

О суде Пилата и о подражателях ему 
ИеромонахАвгустин. «Воскрtсное чтение .. , l8Зl 

lUумно волнуется народ иудейский. Целую ночь и следующее затем угро 
водит он своего Господа связанным по улицам и стогнам города, от одно-
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го судилища к другому, от другого к третьему; на судилищах бессовестно 
клевещет, явно лжесвидетельствует на Него и открыто и нагло требует 
Его казни. Слепая толпа то и дело кричит: BoЗJitu, вOЗJitu, распни Его! Лука
вые первосвященники и старейшины с гордою важностью полагают: Мы 
зактt имамы, и по закону нa'llteМy должен естъ умрети. Постоянные ученики 
Его, могшие быть лучшими свидетелями о Нем на суде, в страхе и ужасе 
разбегаются, оставив Его на волю врагов, на произвол судьбы. Среди всей 
этой суматохи один только Пилат, казалось бы, беспристрастно относит
ся к делу. Он прямо и неоднократно· свидетельствует, что в Обвиняемом 
он не находит решительно никакой вины; мало того, он даже принимает 
некоторые меры к тому, чтобы как-нибудь успокоить народную ярость и 
злобу и покончить это дело без пролития невинной крови. Пилат был 
главным начальником Иудеи; от него зависело окончательное решение 
судебного дела над Иисусом; можно было поэтому от его беспристрастно
го голоса и припятых им мер ожидать совсем иного оборота для нелра
ведного дела. Но . . .  известно, чем и как кончилось это дело: тот же самый 
Пилат подписал смертный приговор Тому, в Ком не находил никакой 
вины, осудил на казнь злодея Того, Кого сам nризнал праведником. Что 
же это значит? Что заставило этого, доселе такого рассудительного и бес
пристрастного судью вдруг перемениться в отношении к Подсудимому и 
поступить с Ним вопреки своим убеждениям, nротив с воей собственной 
совести? Евангелист говорит, что Пилат до тех пор отклонял свой nриго
вор над Иисусом, пока иудеи не представили ему такого возражения: Аще 
сего пустиши, шеи друг кесарев (Ин. 19:12) ;  другой евангелист замечает, что 
Пилат осудил Иисуса Христа на распятие, хотя народу xorneнue сотворити 
(Мк. 15:15). Итак, вот что заставило Пилата бессовестно п остулить с 
Иисусом: он хотел угодить этим своему начальству и народу, боялся поте
рять благосклонность к себе и кесаря римского, и общества иудейского в 
случае несоrласия с лукавою волею синедриона. Угодничество и ласкатель
ство побудили его решиться на бессовестный поступок и ,  обманывая себя 
и других, он только умывает руки пред народом, в знак своей мнимой не
винности в бесчестном деле! И нашими действиями и отношениями к 
ближним очень часто заправляет то же чувство угодливости, какое было 
в Пилате, и так же часто побуждает и заставляет нас действовать против 
долга, против чести, против совести, передко - прямо ко вреду и п огибе
ли других. Казалось бы, чувство угодливости меньше всего с пособно вре
дить людям. Ведь на то оно и чувство угодливости, что хочет угождать 
людям; но на деле большею частью выходит совсем напротив. Это отто
го, что в основе его лежит обыкновенно не любовь христианская, а само
любие человеческое, не самоотвержение евангельское, а лукавая само
угодливость; поэтому оно ищет угодить главным образом самому себе, м 
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если угождает другим, то не всем и каждому, а лишь некоторым, и не так 
просто, без ничего, а непременно с какою-нибудь заднею целью: угодить 
же самому себе и еще кой-кому другому часто можно, лишь вредя другим. 

В проявлениях религиозного чувства угодничество сопровождается 
часто такими действиями, которые суть в своем роде осуждение Иисуса 
Христа на распятие и смерть. У вас, например, есть друг, зараженный не
верием; вы часто бываете свидетелем его кощунственных речей, его про
тиворелигиозных действий, в душе вы совершенно иначе убеждены и на
строены, чем ваш друг, но вместо того чтобы заградить ему уста, по край
ней мере напомнить ему, чтобы он не слишком уж завирался, вы или мол
чите при всех его богохульных выходках, или же еще и поддакиваете ему 
одобрительною улыбкою, утвердительным знаком, сочувственным словом, 
иногда и делом, небольшим грешком совместно с ним, вроде нарушения 
поста и т.п .  Как же можно перечить другу: еще, пожалуй, оскорбишь его 
этим! Так лучше уж оскорбить Бога вместо него .. . 

Апостол Павел сказал о себе: А ще бъtх еще 'ЧеЛовеком. угождал., Христов раб 
шбыхубо был (Гал. 1 : 10) . Быть может, это сказал он потому, что в его время 
общество человеческое состояло по иреимуществу то из иудеев, то из языч
ников: нельзя было тогда остаться верным Христу и в то же время угодить 
какому-нибудь еврею, угодить язычнику и пребыть верным рабом Христо
вым. В обществах христианских каково наше, казалось бы, должно быть 
иначе, потому что здесь все - рабы Христовы. Однако слово апостола име
ет значение свое и в наше время, приложимо и к нашему христианскому 
обществу. И теперь не может быть Христовым рабом тот, кто из угодниче
ства не говорит правды там, где следует, говорит ложь и неправду, кото
рой никогда никому говорить не следует, кто лестью и угодничеством про
лагает себе дорогу в жизни и на этой дороге не щадит доброго имени, чес
ти и благосостояния всякого встречного, кто из угодничества боится ска
зать слово в защиту осмеиваемой и поругаемой религии и готов даже сам 
nристать к ее ругателям. Будем же всегда помнить это слово апостольское 
и отвергнем от себя всякое угодничество, низость, лесть, ласкательство, 
nресмыкательство, так противные нашему христианскому призванию. 
Ky1'1./U!1{.u ecme уmою, говорит тот же апостол, ценою 'Крови Сына Божия, по
этому ш будите раби чмовеко.м (1  Кор. 7:23) ... 

О том, что не следует безусловно доверять 
суду общественного мнения (Мф. 27: 22-25) 

Ин:нО'Кеитий, митр. МосковlЖий. Из Слова в &ли'Кий Пяток 

Глагола Пилат Иудео.м: что сотварю Иисусу магОJZ&Мом.у Христу 1 ГлагОАаша ису 
вси: да распят будет. Иге.мон же рече: 'Кое убо зло сотвари 1 Они же имиха вопшt-



Великий Пяток 656 

ху, магалюще: да nроnят будет. Видев же Пилат, яко ничтоже успевает, но nаче 
AU1118a бывает, nрием воду, у.мы ру-це nред народом, глаголя: неповинен есмь от кро
ве Праведного Сего: вы узрите. И отвещавше в си людие, реша: кровь Его на нас и на 
чадех наших (Мф. 27: 22-25) .  Так завершалея суд над Святейшим святых 
суд гласный, всенародный. Голос народа, требовавший позорной смерт
ной казни Господа, превозмог над голосом судии, впол н е  сознавшего не
винность Подсудимого и употребившего несколько мер к Его оправданию. 
И устояху, замечают святые евангелисты, гласи неистовой толпы, и nосуди 
Пшат быти nрошению их и nредаде Его и.м, да распнется, и noe.м'/J.U! Иисуса, ведо
ша (Лк. 23: 23-24; Ин. 19:16) и, истощивши над Ним все виды злобных на· 
смешек и ругательств, расnяша Госnода славы. 

За что? Никто не ведал и ведать не хотел. Вопияли, правда, во время 
суда некоторые: Мы захон и.маАС'Ы, и по закону нашему должен есть умрети (Ин. 
19:7); но, по слову Самого Господа, они не ведали, что творили, - не разу· 
мели, конечно, что и говорили. Последним ответом на вопрос судии: Кое 
убо 3/Ю сотвори, - в чем виноват Он? - в устах всех было усиленное воскли· 
цание: мы все хотим этого, - они же излиха вопияху, глаго.люще: да проnят 
будет, - все на себя берем ответственность в этом деле, в чем бы ни состо
яла она: хровь Его на нас и на чадех наших. И слабодушн ы й  судия, желая еде· 
лать угодное народу, nредаде Иисуса, да nропнут Его. 

Не то было за три дня пред этим. Приближашеся праздник onpeeнo'IC, маго
.шсыйПасха (Лк. 22:1 ) . По закону Моисееву, к этому празднику должны были 
собираться в Иерусалим иудеи, не только жившие в Палестине, но и рассе
янные по всем странам мира. И действительно, многие, в особенности жив· 
шие в отдаленных странах, еще задолго до праздника взьtдоша во Иерусали.м 
да очистятся (Ин. 11 :55). Слава об учении и чудесах, совершаемых Иисусом 
Христом, пронеслась по всей Палестине и далеко за пределами ее. Многие 
были очевидцами Его чудотворений, другие были лично знакомы с Ним, 
иные только слышали о Нем как о великом чудотворце. Естественно, что 
при таком положении nрорак Гал'��Jl.ейс'�Сий, как большинство называло Госпо
да, быть предметом общего внимания и разговоров. Пришедшие издалека 
на праздник еще задолго до праздника искали Его и д опытывались друг у дру· 
га: как вы думаете, не придет ли Он на праздник? (Ин. 11 :56). Незадолго пред 
тем совершенное Им в особенности по разительное чудо - воскрешение чет
веродневного Лазаря - еще более возбудило общее внимание. Наконец, за 
шесть дней до Пасхи приходит Иисус в Вифанию, идеже бе Лазарь умерый, его
же tJOC'ICptcu от .мертвых: признательные сестры воскресшего устрояют для 
Него там вечерю. Слух о сем тотчас же достигает Иерусалима, и вот народ 
мпог от Иудей, сошедшихся к празднику, разумев, яко ту есть, приидоша не ИUCJ 
ел ради токАСО, но да иЛазаря видят (Ин. 12:9). Наутро Господь торжественно 
входит в Иерусалим. Народному восторгу нет предела: Его встречают с ваи· 
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ими и ветвями, Ему постилают одежды свои по пуги; предшествующие и со
провождающее Его восклицают: Осанна Сыну Даsидову: бiшгос;wвсп гряьый Царь 
to и.м.я Господне: мир на небеси и слава в вышних (Мф. 21 :9; Л к. 19:38)! К воскли
цаниям взрослых присоединяются и голоса детей, зовущих и глаголющих: 
Осанна СътуДавидову (Мф. 21:15)!Когда Господь вошел в Иерусалим, nompя. 
сеся весъ град, глаголя: кто естъ сей (Мф. 21 :10) ?Самые закоренелые враги Гос
nода должны были затаить в себе свою злобу и зависть к Нему, и только меж
щ собою говорили: Видите, яко никаяже пмъза естъ: се мир по Нем. идет (Ин. 
12: 19). Народный восторг не прекращался и в следующее дни. Наутро, вшед
ши снова в Иерусалим, Он изгоняет продающих и купующих в церкви, нис
nровергает столы торгующих и седалища продающих голуби- и все беспре
кословно повинуются распоряжениям Его. В толпе народа, как обыкновен
но бывает, не все могли видеть Господа, и вот, улучивши благоприятную 
минуту, некоторые из пришедших на праздник эллинов обращаются не к 
Нему Самому, а к одному из учеников Его, и .!rtO.II.IIXJ Его г!Ш2мюще: гocnoi}u, Х()
щемИисуса видети (Ин. 1 2:21) ,  -обстоятельство, показывающее, что восторг 
народный дошел до степени благоговейного почитания к Иисусу Христу. 
Торжественный глас с небеси от Бога Отца пред лицом всего народа: и np()
CIIa8UX и паки прославлю ( ст. 28), еще более усиливает внимание и благогове
ние к Нему. Сами враги Спасителя, давно уже положившие в душе умертвить 
Его, в торжественном своем совещании находят это время неблагаприят
ным для своих замыслов и определяют действовать со скрытною осторож
ностью: совещаша, да Иисуса лестию им.ут и убиют, -и то не теперь, не во вре
мя праздника, чтобы не сделалось возмущение в народе (Мф. 26:5 ). Но едва 
прошло два дня после сего, как картина совершенно изменяется. Те, кото
рые не находили слов выразить свой восторг и благоговение к великому 
Пророку, единодушно, целым народом, требуют Его смерти. Мало сего, не 
разбирают никаких средств, чтобы достигнугь своей цели. Нужно врагам 
Его прикрыть благовидным предлогом свою ненависть к Нему - выискива
ются свидетели, готовые взвести на Него все что угодно. Что нужды, что в 
их свидетельствах явные противоречия? Они принимаются всеми как не
сомненно истинные. Нужно взвести клевету на Обвиняемого? Нет останов
ки и за этим: Аще ш бы был сей 3./Юдей, ш быхам предали Его тебе, (Ин. 18:30), и 
затем градом сыплются обвинения одно за другим. Когда и это не помогло, 
производят общее волнение целым народом, чтобы силою вынудить жела
емый приговор. ПрИговор, наконец, произнесен, цельдостиrnута: Варавва, 
страх и ужас народа, - освобожден, а невинный Благодетель народа осуж
ден на позорную и ужасную казнь -висит пригвожденный ко кресту. между 
двумя злодеями. Казалось бы, время уже возбудиться в сердцах всех есте
ственной жалости даже и действительному преступнику; но невинно Осуж
денный общественным судом не возбуждает к Себе и этого невольнога уча-
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стия. Над Ним издеваются, Его поносят и во время крестной казни. И пусть 
бы это делали враги Его: они имели свои причины ненавидеть Его, нет: и 
вси .мимоходящии хуляху Его, пакивающе главами своими и глагалюще: да, Разоряяй 
-церковъ и тре.ми деиъми Созидаяй: спасися Са.м, и сниди со креста (Мк. 15: 29-30). 

Ревнитель и поборник мнения общественного, думающий видеть в нем 
всегда непогрешимый голос Самого Бога! Не будь невнимателен к этому 
поразительному и ужасному случаю. Что совершилось однажды, то может 
повторяться, и, может быть, нередко, хотя и не в столь поразительных 
чертах. Посмотри внимательнее вокруг себя: не бывает ли и теперь по
добного? Увы, как часто общественный приговор венчает и развенчивает 
общественных деятелей, и нередко в самое непродолжительное время! 
Сегодня возносят до небес, а назавтра низвергают до бездны! И нужно ли 
удивляться сему, когда и теперь, как прежде, большинство слепо следует 
за своими немногими предводителями? Присмотритесь, как обыкновен
но слагается так называемое общественное мнение, или ,  правильнее, мне
ние большинства. Сколько ни превозносятся в наш век независимостью 
или самостоятельностью убеждений, на деле, в жизни действительной, 
едва ли не большая часть подобных независимых судей смотрят на все чу· 
жими глазами, повторяют приговор лицам с чужих слов. И чем жестче 
подобный приговор, чем резче и решительнее высказывается он, тем с 
большею уверенностью принимается другими, тем скорее усвояется боль· 
шинством, тем, следовательно, удобнее переходит в общественное мне· 
ние. Трудно сказать, что руководит в подобных случаях большинством: про
сто ли легкомыслие, считающее за ничто омрачить в глазах всех добрую 
славу ближнего, или желание идти в уровень в своих взглядах с людьми 
передовыми, чтобы не показаться отсталыми, или, может быть, не впол· 
не сознаваемое желание успокоить свою совесть, мятущуюся при пред став· 
лении своих собственных недостатков, сравнением себя с другими, из 
которого выходило бы, что вот-де я вовсе не таков, как другие, или, может 
быть, все эти побуждения соединяются вместе - только, как свидетель· 
ствует опыт жизни, едва ли не большая часть обществен н ых приговоров 
слагается подобным образом. Вот человек, казалось бы,  с истинным, не
притворным жаром вопиет против злоупотреблений того или другого; 
попробуйте спросить у него: в чем дело? Он, пожалуй, не затруднится за· 
сыпать вас обвинениями, конечно, общими и голословными; но полюбо· 
пытствуйте дойти до источника этих обвинений - и окажется, что дело 
окончательно сведется к тому, что все так говорят, тогда как из этих всех 
он сам, может быть, первый разносит подобную молву. Второй, подобный, 
после него передает то же самое третьему, и так далее, передко прибавив 
к слышанному и от себя нечто, - передает уже без зазрения совести, по
тому что он, по собственному его суду, действует бескорыстно и бесприс· 
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трастно, как действительно слышавший, что передает, и нередко не со
стоящий н и  в каких сношениях с лицом, о котором передает. 

Если так изменчиво и неосновательно бывает общественное мнение в 
своих приговорах о лицах, то тем менее можно безусловно полагаться на 
него в суждениях о предметах. Опыты всех веков свидетельствуют, что лю
дей истинно здравомыслящих всегда сравнительно меньше, чем увлекаю
щихся; что ложь, представленная в благовидном образе, больше увлекает 

за собою, чем истина. Первая нравится многим своею новизною, игривос
тью, применительностью к современным вкусам и потребностям; после
дняя отталкивает многих своею простотою, строгостью и трезвенностью. 
Удивительно л и  после сего, что на стороне истины большею частию быва
ет меньшинство, а большинство на стороне лжи? Удивительно ли, что ложь 
торжествует, а истина преследуется? По временам это проявляется в осо
бенно поразительном виде, так что почти все становятся под знамена лжи, 
чтобы ратовать против истины. Ной, по повелению Божию, сто двадцать 
лет пропаведует современникам своим о покаянии; а они по-прежнему ядят, 
пьют, женятся и посягают, и только глумятся над его проповедию, пока 
все не погибают в водах потопных. Лот убеждает жителей Содома не де
лать зла вошедшим под кров его странникам; а они все, от юноши даже до 
старца, весь парод tn(yne, отвечают ему: вот, пришел пожить, и хочет судить! 
Что бьvю бы,  если бы он последовал образу мыслей и жизни всех? Без со
мнения, и о н  погиб бы в том жупеле и огне, который одождил Господь с 
небес. Нужно л и  напоминать о том, как ложь, поддерживаемая большин
ством, целых три века по явлении христианства гнала и преследовала ис
тину, содержимую меньшинством, - насмешками и укоризнами, клевета
ми и злоречием, огнем и мечем? Но еже бьmо, тожде есть, то же и будет ... 

Погибель Пилата 
«Воскресное 'Чтение», 1822 

Понтий П илат, бывший прокуратором римским в Иудее во время страда
ний и смерти Иисуса Христа, питал непримиримую ненависть к народу, 
управляемому им, в особенности же к религии и обрядам его. Эта самая 
ненависть была причиною погибели его по следующему случаю. Один об
манщик собрал на горе Гаризим великое множество самарян, чтобы по
!(азать им, как о н  говорит, священные сосуды, скрытые будто бы здесь Мо
исеем. Пилат, видевший в этом собрании возмущение против римского 
nравительства, воспользовался случаем наказать ему ненавистных людей 
за мнимое преступление их. Он окружил их своею конницею и велел знат
нейтих из них казнить, а прочих изрубить всех без разбора. Самаряне, 
соотечественники избиенных, принесли жалобу на него правителю Си-
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рии Вителлию, отцу императора того имени, имевшему Иудею под своею 
властью. Вследствие этой жалобы Вителлий, признав Пилата виновным, 
приказал ему отправиться в Рим для оправдания себя пред и мператором 
Тиверием, который имел уже невыгодное мнение о нем п о  жалобе Ма
рии Магдалины на его несправедливые поступки (Никиф. Калл. ,  кн. 2, гл. 
10). По прибытии в Рим прокуратор Иудеи, не могши оправдаться, был 
отрешен от своей должности и сослан в Галлию в 37 году п о  Рождестве 
Христовом, в начале царствования Калигулы.  Предание говорит, что он 
удалился в город Виенну, в области Дофине, где прожил еще два года, и ,  
наконец, изнуренный печалью и скукою,  терзаемый угрызениями совес
ти и отчаянием, сам себя лишил жизни. 
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3) Верховное судилище в доме Каиафы. <<Домашняя беседа», 1 870. 
4) Прот Гречумвич. Иисус Христос насуде Канафы и Пилата. <<СтранниК>•, 1861. 
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Христос на суде Пилата и Ирода. •Воскресное чтение», 181 1 .  
12) Прот HI!ЧIUв. Пилатовасовесть. •Душеполезное чтение», 1879. 
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Киевской духовной академии», 1862. 
14) Отчего верующие в Иисуса Христа и особенно те, которых Он исцелил, не 

заступились за Него, когда Его беззаконно судили и вели на распятие? «Воскресное 
чтение», 1831. 

15) Мф. 27:5. Арсений. митр. Киевсн;ий. О раскаянии Иуды, о судьбе его и о том, что 
самоубийство есть дело сатаны. 

16) Ин. 18:37. Свт. Филарет, митр. Мосн;овский. Христос Спаситель п ришел в мир 
Д11J1 того, чтобы сообщить людям истинное Богопознание, в котором заключается 
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Осудив Иисуса на смерть, Пилат велел воинам взять Его и 
вести на казнь. Воины сняли с Иисуса багряницу и одели в 
собственные Его одежды, возложили на рамена Его крест, 
на котором О н  должен был умереть, и повели за город на 
место казни. Это место, где обезглавливали преступников, 
называлось оттого Голгофой, то есть Лобным местом. Из
мученный Иисус Христос несколько раз падал под крестом, 
пока, наконец, не потерял последних сил. Воины увидели 
необходимость снять с Него крест. В это время возвращал
ся с полевой работы некто Симон, уроженец Киринейский. 
На него возложили крест Христов, и он донес его до места 
казни. 

В толпе, сопровождавшей Господа, было много благо
честивых женщин; идя за Ним, они громко рыдали. Иисус 
даже в эти страшные для Него минуты думал не о Себе, но 
об ужасной участи, ожидающей преступный народ, и, об
ратившись к женам, сказал: «Не плачьте обо Мне, плачьте 
о себе и о детях ваших; ибо близки уже те дни, когда (не
счастные матери) будут говорить: блаженны неплодные, и 
утробы неродившие, и сосцы непитавшие. Тогда будут взы
вать горам и холмам: падите на нас и покройте нас. Ибо 
если с зеленеющим деревом (со Мной) так поступают, то с 
сухим (с этим народом) что будет?» Пришли на Голгофу. 
Стали ставить кресты и подали Иисусу и двоим бунтовщи
кам и убийцам, осужденным вместе с Ним на крестную 
смерть, выпить смеси из вина с смирной. Это питье, кис
лое, как уксус, и горькое, как желчь, обыкновенно давалось 
из сострадания осужденным на крестную смерть, самую му
чительную и з  всех родов казни, чтобы отнятием сознания 
ослабить силу страданий. Но Иисус Христос не стал пить. 
Он не хотел облегчения Своих вольных страданий. 

Поставили кресты, раздели осужденных, подняли и рас
nяли убийц по краям, а Иисуса с жестокою насмешкою, как 
главу их, в средине. Так исполнилось пророчество: И со без
закон:н:ы.ми в.менис.я (Ис. 53: 12) .  
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Иисус Христос страшно страдал: гвозди раздирали Его тело, кровь по

токами лилась из ран; но вместо воплей и стонов из Его уст слышалась 
молитва за распинателей: «Отче, -взывал Он, - прости им; они не знают, 
что делают!• 

Воины стали, по обыкновению, делить между собою одежды казнен
ных. Но нижнее платье Иисуса, хитон, им жаль было разрывать, потому 
что он был без швов, весь тканый, и потому они бросили о н ем жребий. 
Таким образом исполнилось другое пророчество: Раздели ша ризъt Моя себе и 
о одежди Моей .меташа жребий (Пс. 21 : 19). 

На кресте обыкновенно прибивалась дощечка с объяснением вины рас· 
пятого; на кресте Иисусовом Пилат назло синедриону велел написать: «Царь 
Иудейский», и nритом на трех языках: еврейском, греческом и латинском, 
чтобы всякий иностранец видел в этой надписи позор иудейского народа, 
допустившего nредать лоноенейшей казни царя, которого сами ожидали. 
Оскорбленные вельможи nосnешили к Пилату и стали просить его наnи
сать вместо этого: .. я Царь иудейский», чтобы видно было, что Распятый 
самозванец, а не настоящей царь. «Что я наnисал, то написал», - холодно 
отвечал Пилат. Сконфуженные, воротились они на Голгофу, чтобы насла· 
диться, no крайней мере, мучениями своей жертвы. Там стояла большая 
толnа народа и осьшала Божественного Страдальца насмешками. «Э! Раз· 
рушающий церковь и в три дня Созидающий! - говорила толпа, кивая голо
вами. - Сnаси теnерь Себя и сойди со креста». «Других спасал, а Себя спас· 
ти не может, - nрибавляли язвительно сановники. Если Он Царь Израи· 
лев, пусть теnерь сойдет с креста, и тогда мы уверуем в Него. Он уповал на 
Бога - пусть же теnерь Бог избавит Его, если Он угоден Ему; ведь Он наэы· 
вал Себя Сыном Божиим», «В самом деле, - бессмысленно вторили иудеям 
солдаты, - если Ты Царь Иудейский, сnаси Себя». Эти насмешки увеличи· 
вали муку Божественного Страдальца и тем более, что находили для себя 
nищу и оружие nротив Него в самом Его терnении. «Боже Мой, Боже мой! -
воскликнул Он в невыразимой тоске, - зачем Ты оставил Меня?» Этот го
рестный воnль дал новую nищу насмешке. Польэуясь созвучием слова Элои 
(Боже мой) со словом Илия и намекая на верование народа, считавшего 
Илию nомощником несчастных и nредтечею Мессии, за которого Иисус 
объявил Себя, врага Его говорили: «Вот уж Он зовет Илию». «)J{ажду!» -
воскликнул Иисус, томимый смертельною жаждою. Один из воинов, омо
чив губку в уксусе, служившем обыкновенным питьем для солдат и просто
го народа, nоднес на трости к горящим устам Иисуса Христа. «Оставь, -
говорили враrи Иисусовы, - nосмотрим, придет ли Илия спасти Его». 

Так все окружающее осьшали Иисуса насмешками; даже один из рас· 
nятых с Ним злодеев, и тот не отставал от прочих: «Если Ты Христос, 
сnаси Себя и нас .. , -говорил он насмеПVIиво Иисусу. Раздался только один 
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rолос сострадания; это был голос другого разбойника. Услышав насмеш
ку товарища, о н  обратился к нему с упреком: «Или ты не боишься Бога, 
сказал он, хотя и сам осужден на ту же казнь? Да мы"'l'о осуждены справед
ливо и получили то, что заслужили своими делами, а Он ничего худого не 
сделал,.. И,  обратясь к Иисусу, прибавил: По.м.яни .м.я, Господи, егда приидеши 
80 Царствии Твоем! Этот единственный голос сострадания, сердечного по
каяния, смиренной покорности и изумительной веры вызвал такие слова 
Иисуса Христа: «Уверяю тебя, - сказал Он разбойнику, - ныне же ты бу
дешь со Мной в раю». И разбойник прямо со креста первый вступил в толь
ко что открывшееся небо, заключенное более пяти тысяч лет даже для 
величайших ветхозаветных праведников. 

Было в народе при Иисусовом кресте и еще несколько лиц, глубоко 
сострадавших Божественному Страдальцу. Это были некоторые благочес
тивые жены; м ежду ними исцеленная Иисусом Мария Магдалина, люби
мый ученик Иисусов Иоанн и Матерь Иисусова. Как и всегда, не столько 
думая о Себе, сколько о других, Иисус Христос, желая пролить утешение в 
скорбную душу Матери, сказал, указывая Ей взором на Иоанна: «Жено, 
вот сын ТвоЙ>> , потом сказал ученику, поручая его заботам Свою Матерь: 
«А это Мать твоя» .  Ученик свято исполнил последнюю волю умирающего 
Учителя: о н  взял Матерь Божию к себе в дом, окружал Ее нежнейшими 
попечениями и до самого Ее блаженного успения не отлучался от Иеруса
лима, тогда как прочие апостолы рассеялись по разным странам для рас
пространения Евангелия. 

Теперь страждущий Господь видел, что все уже совершилось, чему долж
но бьmо совершиться: искупление человечества совершено, искупительные 
страдания достигл и  последнего предела, пророчества исполнились все до 
последнего, - и вот Он воскликнул громким голосом: «Совершилось, Отче! 
В руки Твои предаю дух Мой!» - и, приклонив голову, испустил дух. Еще с 
минуты распятия, то есть с 12-го часа солнце в ужасе померкло, и тьма по
крьmа землю; теперь, в минуту смерти Богочеловека, потряслась земля, раз
дралась церковная завеса, отделявшая святое святых, указывая близкое раз
рушение храма и уничтожение ветхозаветного служения; расселись скалы 
и раскрьuшсь гробовые пещеры, многие из погребеиных там святых вос
кресли и по воскресении вошли во святой город и явились многим. 

Ужас объял толпу, стоявшую на Голгофе: народ, ударяя себя в грудь и 
исnуская стоны, с пешил удалиться. Умолкли насмешки, и святая тишина 
воцарилась у креста. Даже язычники - римский сотник с отрядом вои
нов, - стерегшие распятых, объяты бьmи страхом, и сотник воскликнул: 
«Действительно это был Сын Божий!» 

Одни только вожди и учители иудейского народа помышляли не о по
kаянии, а о том, чтобы нанести новое оскорбление распятому Мессии. 
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Иисус умер в пятницу в три часа пополудни; наступал пасхальный вечер и 
канун nасхальной субботы. По закону тела казненных должны быть убра· 
ны еще до захождения солнца, особенно для такого великого дня. Поэто
му для ускорения смерти распятых посланы были воины перебить им го
лени. Перебили голени разбойникам; подошли к Иисусу Христу. Он уже 
был мертв, и перебивать голеней не было нужды. Тогда один из воинов, 
еще не вnолне уверенный в Его смерти, пронзил Ему копьем бок. Из раны 
потекла кровь и вода, то есть холодная, разлагающаяся кровь, верный при
знак смерти. Так исполнилось еще последнее пророчество: Воззрят Нан.ъ, 
Егоже nрободоша. 

Теперь понятно стало, почему у пасхального агнца, прообразовавше
го Спасителя - этого Агнца Божия, вземлющего грехи мира, - запреще
но было раздроблять кости. 

Гора Голгофа 
«Воскресное чтен.ие», 1807 

В Священном Писании Голгофа нигде не называется горою, а только Гол
гофою (locus Calvariae - к:pav(ov, лоб, череп, лобное место) .  Внимание 
всех четырех евангелистов в точном указании места сего и в объяснение 
его значения, еже есть глаголемо хран.иево место (Мф. 27:33) ,  еже есть сказае
мо Лобное место (Мк. 15:22) и пр., само собою становится замечательным 
при чтении Евангелия. 

По значению указанных слов, Голгофа означает или а) некоторое круго
образное возвышение наподобие черепа головы человеческой, или б) мес· 
то, где казнят преступников и зарывают их вместе с орудиями, коими были 
замучены и где видимы были остатки - кости, черепа казненных, или, на· 
конец, в) указывает на то древнее предание иудейское, что на месте крес'Г" 
ных страданий и смерти Искупителя мира погребен был отец всех челове
ков- Адам и что посему, думают, на изображении у ног распятого Спасите
ля, по древнему христианскому обычаю, видим главу Адама с двумя костя· 
ми, крестообразно положенными. Удовлетворительнее мнение тех, кои 
под Голгофою хотят разуметь место страшной смертной казни преступни· 
ков, где, по определению судеб Вышнего, нужно было пострадать и уме
реть поносною казнью Святому святых в искупительную жертву за грехи 
преступного мира. Последнее значение, коим указывается на  предание 
иудейское о погребении праотца Адама на Голгофе, не п редставляет в себе 
ничего противоречащего исторической вероятности и ,  соединяя собою 
другие значения, имеет то преимущества, что а) оно сохранено как дос· 
тайное святыми отцами: Афанасием и Василием Великим, святым Иоан· 
ном Златоустом, святым Амвросием и святым Епифанием, также Тертул· 
лианам, Оригеном и другими близкими к началу преданий христианских: 
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б) латинское calvaria и греческое кpaviov значат только указание еванге
листов на часть главы, еврейское означает целую, как она представляется 
на изображен и и  у ног распятого Спасители, для показания Главы и Вож
дя рода человеческого. Итак, считая сие предание справедливым, чья душа 
не обымется благоговейною, пристрашною мыслью о путях Божествен
ного Провидения, определившего, чтобы смерть была побеждена на том 
самом месте, на котором низвела она в прах первого преступника запове
ди Божией - нашего отца, а в лице его всех нас, его детей; и чтобы приго
вор смертный, п роизнесенный против нас всех, был уничтожен Искупи
телем на том месте, где исполнен был над первым грешником! 

Вся юдолъ мертвъtх и пепла не истребится и не разарится во век. Когда унич
тоженный холм был уже возвеличен крестом Спасителя, прославлен бла
гоговением христиан, судьба святой горы сопровождалась такими разру
шительными обстоятельствами, при которых можно было бы истребить
ся из памяти самому имени Голгофы. Но тайным мановением Промысла 
Божия с и и  самые обстоятельства способствовали к исполнению опреде
ления - не истребиться и не разрушиться вовеки священному месту. Иудеи, 
чтобы ослабить благоговение христиан к их святыне, старались оскорб
лять ее: утес гроба Господня был глубоко засыпан, на Голгофе непрестан
но увеличивались насыпи. Язычники воздвигли на ней капище Венере, на 
погребальном вертепе Спасителя - Юпитеру. Нечестивые не видели, что 
они ненамеренно старались о сохранении святыни христианской; насы
пи были для нее памятниками и идолы стражами до установленного вре
мени. Равноалостольная Елена, прибыв в Иерусалим, собрав свежие пре
дания, открыла п о  указанию их святые места Голгофские, капища ниспро
вергла, вековые насыпи сняла до самой той земли, которая освящена сто
пами Божественного Страдальца, обагрена Его кровию. Северо-западная 
часть Голгофы - поприще страданий и смерти Искупителя - включена в 
обширный храм Воскресения Господня. Малая Церковь, вмещенная в об
ширный храм, устроена на том самом месте, где водружен был страдаль
ческий крест Искупителя, и там, где Он - Агнец Божий - заклан был, до
селе приносится бескровная жертва; отверстие, где стоял Крест, вмести
лось nод престол, который для благоговейных поклонников открыт по 
бокам. Подле него с nравой стороны находится отверстие другое - рассе
лина горы Голгофской, треснувшей от ужаса при смерти Создателя. Сум
рачная церковь Голгофекая напоминает собою поклоннику те минуты, 
I<огда среди дня солнце лучи свои потаило и от шестаго часа т.ма быстъ по 
всей земли до -часа девятаго. В приделе, направо от престола, мраморный на 
nолу четвероугольник означает то место, где нечестивые простерли на 
I<рест Спасителя и вонзили в Него гвозди. У вехода на вершину Голгофы 
из алтаря церкви во имя Иоанна Предтечи видны камни, распадшиеся при 
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смерти Искупителя. Остальная большая часть Голгофы находится вне хра· 
ма, занята монастырем святого Авраама и жилищами христиан. У подо
швы ее с северо-восточной стороны находится тот вертеп, куда сверга· 
лись кресты и тела распинаемых и где обретен был крест Спасителя, ука
занный чудесным исцелением жены. 

Судьба святой Голгофы с того времени, как она украсилась подобаю· 
щим благоговением, до настоящих времен, одна с судьбою всей святыни 
Иерусалима. Персы, арабы, латины, турки и друтие проносились здесь 
тьмачисленными полчищами и оставляли кровавые следы. Несколько раз 
храм Воскресения Господня обнимался пламенем, н о  место, освященное 
Господу, не разорилось и не истребилось. Заветные сокровища Церкви 
Христавой -скала Голгофы и погребальный вертеп Искупителя - сохра· 
нились в целости доныне. 

Мысли св. Епифания Кипрского о том, 
почему место, на котором распят Господь наш · Иисус Христос, называется Лобным 

«Воскресное чтение», 1821 

Предания говорят, что Господь наш Иисус Христос распят на  Голгофе, на 
том самом месте, где погребено бьто тело Адамово, потому что Адам, про· 
жив довольно времени против рая по изгнании из о ного и быв в разных 
местах, напоследок пришел на то место, где построен Иерусалим, чтобы 
здесь отдать долг природе, и погребен на Голгофе, почему место сие спра· 
ведливо названо Лобным. К такому наименованию Голгофы друтой при· 
чины нет, потому что она не имеет никакого сходства с черепом, ибо на· 
ходится не на возвышенном месте, как голова на туловище, н и  выше окру· 
жающих ее мест; напротив, гора Елеопекая выше ее; даже крепость, преж· 
де существовавшая на ·Си он е, а ныне уже срытая, была выше Голгофы. 
Итак, отчего же она названа Лобным местом? Оттого что здесь найден 
череп первосозданного человека и что здесь погребен о  тело его. Таким 
образом, не напрасно из прободеиного Иисусова ребра н а  сие место ис· 
текла кровь и вода; кровию здесь орошено тело первосозданного челове· 
ка - начаток состава нашего, в показание того, что Господь наш Иисус 
Христос кровь Свою пролил во очищение нашей скверны, а вода излита 
на лежащего и погребеиного на сем месте, дабы удостоверить его и нас, 
потомков его, в истреблении и очищении скверны грехов наших. Посе
му на сем месте исполнились слова Писания: Воетани спяй и воскресии от 

мертвъtх, и осветит тя Христос (Еф. 5:14). Хотя слова сии относятся и I< 
нам, кои мертвы делами и погружены в глубокий сон неведения; впро· 
чем, главным образом они исполнились на Адаме, ибо в Евангелии сказа-
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110, что тогда телеса усопших святъtх восташа, и изшедше из гроб, по воскресtтии 
Его, виидоша во святый град (Мф. 27:52). 

Крест Христов и голгофекие события, 
его окружающие 

Архима1tдрит Фотий. 
«Cmpa'lt'ltU'К», 1869 

1. Господь претерпел за грехи наши распятие и умер на кресте. Почему же 
такой род смерти Господь претерпел, а не другой? - Конечно, судьбы Бо
жии неисповедимы; но не неуместны тут и благоговейные соображения 
человеческие. Первая причина сему - злоба нечестивых врагов Господа, 
которые постарались умертвить своего Обличителя самою злейшею смер
тию. Но злоба врагов, сама не зная того, делала то, что устроила для спасе
ния нашего рука Господня, рука Отца Небесного. Самое дело спасения на
шего требовало крестной смерти. От древа- от древа позм1tия добра и 3./la
в раю началась и разлилась смерть на весь род человеческий чрез первого 
Адама; от древа же - древа креста - чрез второго Адама истекает и струит
ся жизнь на весь мир христианский. Притом нужно было Спасителю наше
му снять клятву, нужно было Ему переложить ее. Как же мы подвергались 
клятве? По слову Божию: ЛpOIUIЯm всяк, иже ш пребудет в словесех закtта (Гал. 
3:10), - не исполнит заповедей Господних. А как никто не мог исполнить 
закона во всей его целости, то все и подверглись этой клятве. Как же эту 
клятву перенести на Спасителя, святых Святейшего, чтобы Он, взяв ее на 
Себя, уни чтожил ее? Особенный Uромысл Божий, устрояющий наше спа
сение, делает вот что: изрекает закон: Пp()'I(.JIЯm всяк висяй на древе (Втор. 
21 :23). Спаситель наш Иисус Христос возносится на крест и, вися на нем, 
по этому закону подвергается клятве, терпит, несет эту клятву за нас, сни
мает ее с нас, уничтожает и избавляет нас от клятвы, быв по нас, или за нас 
7(.Л.Яmвою. Посему-то и нужно было Ему умереть на дереве, вознестись на 
крест, висеть на нем. Умирает Господь кре6:тною смертию, ибо нужно было 
для спасения нашего пролитие крови Господней, дабы не только избавить 
нас от смерти вечной, но и дать нам живот вечный, да живот и.ма.мы и лиш
ше (больше) и.мамъt (Ин. 10:1 0). Ибо кровь Иисуса Христа не только очища
ет 1tac pm веяхого греха ( 1  Ин. 1 :7) , но и дарует нам, вносит в нас жизнь веч
ную, начало и залог вечной жизни. Ибо на пролитии крови Христовой ос
новывается установление таинства Евхаристии, или причащения, этой беt:
хровиой жертвы, чрез которую мы не только очищаемся от грехов, но и 
получаем залог вечной жизни и обожаемся, делаясь причастнихами Бож� 
ствеииого естества (2 Петр. 1 :4). Пять язв или ран терпит Господь на кресте, 
как бы в очищение особенно пяти чувств наших, этих входов и исходищ 
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греха. Прободается Господь в ребро: это новый, второй Адам, из ребра 
Которого, уснувшего сном смерти, творит Господь невесту Его - Церковь, 
юже стяжа Он кровию Своею (Деян. 20:28). Венец, хотя и терновый, прили· 
чествует Ему как Жениху, на кресте сочетавшемуся с Церковию Своею. 

Возносится Господь на кресте - как жертва о гресех наших, приноси· 
мая правосудию небесному. Возносится с распростертыми и пригвожден· 
ными руками на древо креста: это за дерзновенное, преступное простер
тие руки прародительской к плоду запрещенному. 

2. Простирает руки на кресте Спаситель наш вместе и как священник, 
иерей во впс по чину Мелхиседекову (Пс. 1 09:4).  Архиерей великий, принося· 
щей о нас жертву искупления и молящийся о нас, Он есть и жертва, и при· 
носящий в жертву Самого Себя, и молящийся, воздевая руки Свои. Он 
молился на Иордане при крещении, молился на Фаворе во время преоб
ражения - мог ли не молиться теперь, в сии святейшие часы и минуты? 
И Он молился духом с воплем внутренним, крепким,: Боже Мой! Боже Мой! 
векую Мя ecu оставил? (Мф. 27:46) и: Оm'Че! в руц,е Твои предаю дух Мой (Лк. 
23:46). Это, можно сказать, только краткие возгласы после внутренней, 
безмолвной молитвЬI сего Иерея великого, совершавшего великую литур· 
гию - основание наших литургий - на жертвеннике креста. 

3. Среди двух разбойников возносится Господь на крест голгофский. 
Не случайно вместе с разбойниками распинается Гос подь, не  случайно и 
крест Его водружается посреде, а кресты разбойников острану Его, не слу· 
чайно, наконец, и крест благоразумного разбойника одесную страну, а без· 
рассудного ошуюю. В сем важном Божественном событии ничто не мо· 
жет быть случайным и незначительным, но все - по высшему устроению, 
с премудрою целью и глубоким значением. Что же значит это событие, 
эти обстоятельства креста Христова? Со беззакоин:ы.м.м в.мен.яется, причис· 
ляется к ним Господь, по пророчеству (Ис. 53: 1 2 ) , - первее потому, что 
Господу, дабы избавить нас от поношения вечного, нужно было претер
петь поиосную смерть. Но событие сие имеет еще и д ругую сторону, дру· 
гое значение. Претерпевая Страшный Суд небесный за грехи наши, Спа· 
ситель в то же время Сам является здесь и Царем, и как бы Судиею, в вен· 
це терновом восседающим на кресте, как на престоле царском, предъи· 
зображая будущий суд Свой; и слова: днесь со Мною будеши в pau (Лк. 23:43) 
слова истинно царственные, обещающие Небесное Царство. Разбойник 
одесную - образ тех из верующих, кои станут одесную Господа, когда Он 
паки приидет судить вселенную; разбойник ошуюю изображает тех, кон 
станут в тот страшный день ошуюю Господа. 

Но откуда такое дивное благоразумие у разбойника и такая дивная, 
живая вера в Того, Коего оставили самые ученики: оставлъше Его бежаша 
(Мф. 26:56 )? .. Не могло быть этого без особенной Божией благодати: это ... 
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плод ее. За что же дана ему особенная благодать? Видно, в душе его, при 
всей его преступной жизни, было немало добра, что и доказал он самым 
делом еще во время прежней своей жизни. Есть предание священное, что 
когда Матерь Божия с младенчествующим Сыном Своим Иисусом Хрис
том бежала в Египет от преследования Ирода и подверглась на пути напа
дению разбойников, то этот самый разбойник, видя дивную, Божествен
J{}'Ю красоту Младенца, убедил своих сообщников пощадить Его и Матерь; 
и Матерь Божия за сие доброе дело его сказала ему тогда же, что Сей Мла-
денец воздаст ему за благодеяние его. 

· 
4. Н а  горе Голгофе водружается крест Христов. Почему на горе и на 

сей именно горе? Опять не случайно и сие обстоятельство. Важнейшие 
события в жизни Господа и вообще события веры нашей совершались на 
горах: Синай, Хорv,в, Фавор, Елеон - тому свидетели. Почему и говорится в 
слове Божием, что въtсотъt гор Того суть (Пс. 94:4). Притом возвышение горы 
служит приличнейшим подножием жертвеннику креста, на коем прино
сится небу святейшая жертва за грехи земнородных. На горе Голгофе вод
ружается крест. Видимая, внешняя причина сему та, что здесь соверша
лась вообще казнь крестная. Но высшая причина - премудрое распоряже
ние Промысла Божия. По священному преданию, сохраненному у свято
го Василия Великого, здесь, на сей горе погребено было тело праотца на
шего Адама. Посему не прилично ли было животворным каплям нового 
Адама упасть н а  мертвенные останки ветхого Адама - открыться источ
нику жизни там, где опочила глава, передавшая нам смерть и тление? По
тому не без основания на святом кресте Господа Иисуса и изображается у 
ног Его глава умершего. 

5. Вне, но близ города Иерусалима претерпел Господь крестную казнь. 
Вне врат пострадати изволил (Евр. 13:12) ,  говорит о Спасителе апостол 
Его, - близ бе .место града (Ин. 19:20). Вне врат пострадати изволш Господь! 
Так сей Камень, драгаценнейший всего неба, положившийся в основание 
спасения нашего, пренебрежен и как бы изринут из града! Камеиь, егоже 
небрегоша зиждущии, сей быстъ во главу угла (Пс. 117:22). Таковы часто быва
ют суждение и оценка у людей мира! А между тем Промысл делал свое 
дело ,  и где приличнее было Господу претерпеть крестную смерть, как не 
nод величественным сводом неба? Так, Он и родился не в храмине, а в 
вертепе, и преобразился, и вознесся не в граде и не из града, а вне града. 

б. Но не менее образа и места смерти Господа знаменательно и время 
ее. Во дни праздниха Пасхи умер Господь. Ветхозаветная Пасха празднова
Jiась в воспоминание величайшего благодеяния Божия - изведения Из
раиля из Египта, из этого тяжкого плена: как прилично было в эти же 
дни последовать и тому великому событию, которое избавляет нас от nлe
lia ада и от работы греху и диаволу! Как прилично было зtсКАатuся и датися 
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в cueiJь верnъLМ небесному Агпуу Божию, взе.м.люще.му грехи мира, в то время, 
когда закалали и снедали агнца пасхального, служившего прообразом Его! 
А между тем сей великий праздник, собиравший .народ со всех стран зем
ли на его торжество к Иерусалиму, собрал вместе и на сие зрелище крест
ной Жертвы, которая назначена для всего мира. 

7. В пяток претерпел Господь страдания крестные и смерть. И депъ бе 
nяток (Лк. 23:54), сказует Евангелие. По ветхозаветному счислению дней 
седмицы, это был день шестой в седмице, предшествовавший субботе или 
дню седьмому. Этот шестой день - день и сотворения человека. Так, в 
шестой день или, по-нашему, в пяток, совершилось и сотворение челове
ка, и воссоединение его. По всей вероятности, в сей же день последовало 
и падение Адамово, каковой мысли даже требует точная, везде усматри· 
ваемая в деле искупления соответственность между собою падения и вос
становления человека. 

8. Бе же час, яко шестъtй, и распяша Его (Лк. 23:24) , повествует Евангелие 
о распятии Господа. Час шестой от утра, что, по нашему часосчислению с 
полуночи, соответствует концу двенадцатого часа дня или началу первого 
пополудни. Это, по всей вероятности, тот самый час, в который, как в пре· 
половение дня, прародительница наша, ощутившая уже алчбу, искала пло
дов для пищи и, подошедши к запрещенному древу, по  искушению змия· 
диавола, простерла руку к запрещенному плоду, вкусила от  него и подала 
.мужу своему Адаму, и ядоста оба (Быт. 3:6). В сей-то час у второго Адама про
стираются руки на кресте и гвоздием прободаются, чем искупляется то 
дерзновенное простертие рук прародителей, причинившее нам столько 
зол и бедствий. Почему и взывает Церковь: Иже в шестъtй деиъ же и час па 
кресте пригвождей в раи дерзповеиuЪtй Адамов грех, и согрешеиий иаших рухопи
санш раздери, Христе Боже, и спаси пас! 

9. Когда, таким образом, Господь вознесен был на крест и пригвожден 
ко кресту, последовало дивное знамение на небе и на  земле: Соли-це по.мер
че, и тм.а бъtстъ по всей зе.м.ли до часа, девятаго (Л к. 23: 44-45). О сем чудесном 
явлении, десницею Божиею устроенном, еще издали веков предвозвести· 
ли пророки Господни. И будет в той депъ, глаголет Господъ Бог, зайдет cwmye в 
полудне, и пом,ерхнет па зе.м.ли в деиъ свет (Ам. 8:9) .  И будет деиъ едии, и деиъ тай 
энае.м Господеви, и не денъ и не пощъ, и при вечере будет свет, и будет в деиъ оп ужас 
Господенъ велий (Зах. 14:7:13). И сей-то день есть день распятия Господня; и 
день этот - не день и не ночь, потому что была тьма, а полдень. И при 
вечере будет свет - с девятого, или, по нашему счислению, третьего часа 
опять воссиял свет. 

Что же знаменует это чудное помрачение солнца, силою высшею про
изведенное? Солнце, видя Творца своего и Владыку вселенной столь по
руrанным, в ужасе как бы закрывает лицо свое, не может взирать на сие 
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зрелище безмерной неправды человеческой и уничижения Господа, по
добно тому как светлые херувимы не могут открыто взирать на бесконеч
ную славу Его и закрывают лица свои. Помрачается око солнца - оно как 
бы стесняется мраком негодования на ужасную и безмерную злобу и безза
коние осудивших святых Святейшего. Помрачается солнце, и разливает
ся тьма п о  всей земле: это как бы скорбь всей твари о лютых страданиях 
Господа своего. Как верные чада и домочадцы при кончине родителей сво
их и дом о владык облекаются в черные одежды сетования и скорби, так и 
вся тварь, верная Творцу своему, облачается мраком, как бы облекается в 
ризу печали. Помрачается солнце, и тма быстъ по всей зем.ли; это как бы и 
одеяние и покров для Господа, обнаженного на кресте, а вместе - и по
кров смертный, покров, облачающий тайну смерти Господней; ибо таин
ства любят покровы. 

10. О девятом 'Часе, или третьем пополудни, по нашему счислению, Гос
подь иcnycmU/1, дух Свой (Мф. 27: 46, 50) . Около трех часов висел Он на кре
сте, держащий вселенную всю, - время, нужно полагать, то самое, кото
рое протекло от падения или преступления ирародителей до времени яв
ления к ним Господа, явившегася к ним в тот же день пополудни и произ
несшего на них праведный суд и осуждение, и сим утвердивший Свой при
говор: В оиъже аще деиъ сиесте от плода, смертию умрете (Быт. 2: 17). В сие-то 
самое время вкусил смерть за нас и второй Адам - Спаситель наш. 

За сим следуют новые, дивные явления, силою высшею устроенные: 
завеса церковная раздрася ua двое, с в'Ышиего края до ниж'IIЯZо: зем.п.я потрясеся: 
.м?tога телеса усоптих свят'ЫХ восташа из гробов своих (Мф. 27: 51-52). 

1 1 . Завеса v.ерховиая раздрася. Церковь - невеста Христова - как бы раз
дирает свою одежду в великой скорби о возлюбленном Женихе своем, 
изъязвленном и столь многие мучения претерпевшим, столь тяжко пост
радавшем и испустившем Свой дух. А вместе с тем это служило знамением 
того, что кончилось уже ветхозаветное богослужение, что прешли сени и 
гадания законные, благодати пришедши, что потому не нужны уже покро
вы, не нужны прообразы, когда явился сам предмет прообразуемый. 

1 2. Зем.л.я потрясеся. Потрясается земля силою Божиею в знамение того, 
что она как б ы  трепещет от страха при виде Бога, висящего на кресте сре
ди злодеев , - при виде ужаснейшего и беззаконнейшего богоубийства. Аще 
1te бы Бог б'Ьt.л висящий ua кресте, вещает Церковь, ue б'Ы смнуе лучи свои пота
и.л.о, ниже бы зем.л.я трепещущи тряс.лася. 

13.  Миога телеса усопших святых восташа. Это первые чудные плоды 
животворной и спасительной смерти Господней и первые залоги и пред
вестники воскресения Христова, как бы ранние, предвесенние цветы и 
растения, выходящие из-под снега там, где особенно сосредоточиваются 
Jiучи солнца. 
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Крестная смерть 
«ВоС1Сресное чтение", 1814 

Что такое был крест пред очами древнего языческого м ира и иудеев? Казнь, 
которая по римским законам назначена бьша преступным рабам, возмути
телям и разбойникам, то есть самому низкому и презренному роду людей. 
Все подробности и все обстоятельства ее дышали таким ужасом и жесто
костью, что славный Цицерон именем человечества требовал у римского 
сената повсеместной отмены и уничтожения ее. Опишем эти печальные 
подробности ее, ибо христианину должно знать их, чтобы тем сильнее по
чувствовать весь ужас греха и все неизреченное и беспримерное милосер
дие Искупителя, иже грехи шzша вознесе шz теле Своем на древо ( 1 Петр. 2:24). 

Когда осужденный признаваем бьш достойным крестной казни, пре
тор обыкновенно произносил над ним народное определение: «Ступай 
на крест» (iЬis ad crucem) . Но древнее предание несколько распространя
ет это определение относительно Иисуса Христа и передает его в следую
щих словах, сказанных Пилатом: «Иисуса Назарянина, по с в идетельству 
старейшин народа Его, как презрителя кесаря, возмутителя обществен
ного и ложного Мессию, отведите на место казни и пригвоздите ко крес
ту». После произнесения приговора осужденный переходил в руки римс
ких воинов, которые, совлекши с него одежды, привязывали его к низко
му столбу и бичевали, иногда с такою жестокостью, что он  умирал под их 

ударами, число которых никогда не бьшо назначаемо. Истерзанного би· 
чеванием страдальца одевали после сего в ризы его, возлагали на рамена 
его крест, который сам он должен бьш нести до места казни. Оно обыкно
венно находилось за городом, близ главной проезжей дороги, на каком· 
нибудь возвышении. В Иерусалиме это место называлось Голгофою и на· 
ходилось за стенами его, к северу, так что, по справедливому замечанию 
некоторых, последний взор Господа, умирающего на кресте, обращен был 
к странам православного отечества нашего, как в знамение будущего хри· 
стианского величия его, основанного и утвержденного на кресте. По при· 
бытии на место казни, крестутверждали в земле; весь вид его уподоблялся 
букве Т; обыкновенно он состоял из продолговатого дерева высотою до 
4 аршин с другим поперечным , из-за которого продолговатое несколько 
выдавалось, и на этой выдавшейся верхушке прибивали дощечку с надпи
сью вины распятого. О подножии на кресте древние ничего не упомина
ют, а только говорят, что почти в средине креста вбивали небольшой кол 
наподобие рога, на который тело распятого несколько опирал ось, чтобы 
тяжесть его не оборвала язв ручных. Иудеи, на основании слов из книги 
Притчей:Дадитиикера суЦ�и.м во печалехи вино numu сущим в балезшх (31 :6), 
пред распятием давали осужденным вино, смешанное со смирною, кото
рое производило помрачение рассудка и некоторую нечувствите.цьность, 
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и тем несколько смягчали мучения страдальца; но Иисус Христос отверг 
зто питье, желая страдать с полным сознанием. 

На месте казни осужденного обнажали от одежд его, которые поступа
ли в собственность воинов, поднимали на крест и руки и ноги его приби
вали к нему железными гвоздями - каждую порознь. Так говорят о сем 
святые Киприан и Тертуллиан, жившие в то время, когда крестная казнь 
была еще в употреблении у римлян, и, без сомнения, несколько раз ви
девшие ее. В сем мучительном положении, которое не позволяло никако
го движения, с часу н а  час более и более раздирало язвы гвоздииные и 
nроизводило внутрен ний палящий жар в теле - страдалец проводил боль
mею частью три, а иногда до семи дней. 

По законам римским, распятого нельзя бьuю снимать со креста, даже 
и nосле кончин ы  его, потому что труп казненного лишался погребения и 
должен был служить пищею птицам и зверям. Только иногда, в день свое
го рождения, или по другому торжественному случаю, кесарь дозволял 
друзьям или родственникам погребать распятого. Однако Иудея изъята 
бьта из этого общего закона о крестной казни. По закону Моисееву, тело 
казненного не должно было висеть на древе до утра, но его должно бьто 
nогребать в тот же день (Втор. 21:23). Хитрая политика римлян, удержи
вавшая побежденные народы в повиновения Риму, между прочим, снис
хождением к их законам и обычаям, позволяла иудеям погребать казнен
ных на кресте в тот же день. Почему, для скорейшего прекращения их 
жизни или задушали их дымом от огня, разведенного подле креста, или 
nрободали бок, или же - чаще всего - железным молотом перебивали им 
ножные кости. Иудеи просили Пилата совершить это последнее и над 
Иисусом Христом; но ранняя кончина Спасителя на кресте отвратила от 
Него это новое поругание и страдание, и только, по сказанию евангелис
та, один и з  воинов римской стражи, стоявшей у креста, пронзил копьем 
Его бок, из которого излились, во очищение мира от грехов, кровь и вода. 

Таковы подробности ужаснейшей из казней - крестной казни, на ко
торую Отец Небесный предал Единородного Сына Своего из любви и ми
лосердия к падшему человеку! Пади, христианин, в духе живейшей благо
дарности пред сею непостижимою и недомыслимою любовию Божиею к 
тебе и всегда помни, как Господь наш смирил, Себя, nOCIIyшлuв был даже до 
смерти, смерти же кресmnЪt.я. 

Причины крестной смерти Христа Спасителя 
по учению святых отцов и учителей Церкви 

«ВоскреСШJе Чmt1tut», 1803 
Иисус Христос благоволил крестом спасти грешный род человеческий. 
Сnасенным очень полезно углубляться размышлением в сию душеспаси-
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тельную истину, дабы тем большее восчувствовать благоговение к орудию 
своего спасения - Кресту Господню; полезно наследовать причины крес
тной смерти Спасителя, наследовать не собственным мудрованием, но 
по руководству Богамудрых пастырей и учителей Церкви. Причины сии, 
по мнению святых отцов и учителей Церкви, были следующие: 

Первою причиною крестной смерти Иисуса Христа, по мнению Лак
танция, было то, что Спаситель, претерпев такой бесславный род смер· 
ти, явил нам образец смирения, а вместе показал и то, что страдания Его 
имеют быть спасительны и для людей самого низкого состояния. Вот соб
ственные слова Лактанция: «Может быть, кто-нибудь с кажет: для чего 
Иисус Христос, будучи Бог и благоволив умереть, не умер, по крайней мере, 
некоторым славным родом смерти? Для чего Он претерпел именно сей 
бесславный род смерти - крестом,  тогда как эта смерть недостойна чело
века свободного, хотя и виновного? Но сие допущено для того, чтобы Тот, 
Кто пришел в смиренном виде, подал помощь людям самым низким и не
мощным и показал бы всем надежду к спасению. Он благоволил умереть 
такою смертью, какою умирают люди низкие и немощные, дабы не на
шлось ни одного такого, который не мог бы Ему последовать» .  

Вторую причину крестной смерти нашего Искупителя представляют 
святой Афанасий и блаженный Августин. На вопрос, для чего Х ристос не 
уклонился от поноснейшей крестной смерти, первый из них отвечает так: 
«Если бы Он сие сделал, то явное о Себе подал бьr подозрение, что Он 
имеет силу не на всякого рода смерть, а только на ту, которую Сам избрал». 
«Избрал, - говорит и блаженный Августин, - избрал п резреннейший и 
поноснейший род смерти Тот, Кто имел умертвить всякую смерть>> .  

Третьею причиною, или, лучше сказать, третьею целью крестной смер
ти Богочеловека полагают то, чтобы и при будущем воскресении тело Его 
осталось целым и нераздробленным. «Известно всякому, - говорит Лак
танций, - что Иисус Христос nрежде страдания Своего о смерти Своей 
возвестил всем, что Он имеет власть, когда пожелает, душу Свою положить 
и nаки nриять 01tую (Ин. 10:17). Потом, когда полагал душу Свою, Он при· 
гвождаем был ко кресту; но в это время и убийцы не сокрушили Ему голе
ней, как обыкновенно делали, а только прободили Его в ребро. Таким об
разом, тело Его снято со креста в целости и со тщанием положено во гроб. 
Все сие сделано для того, чтобы тело Богочеловека (если бы было рассе· 
чено и раздроблено на части), не было неспособным к восстанию». Такое 
мнение подтверждается и следующими словами святого Афанасия Вели· 
кого. •Иисус Христос, - говорит он, - не претерпел ни смерти Иоанно· 
вой - отсечением главы, ни смерти Исаиной - препилением пилою, дабы 
и в смерти тело Его сохранилось нерассеченным, и дабы чрез сие отнять 
повод у тех, которые бы дерзнули разбирать на части Его Церковь». 
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Четвертую причину крестной смерти Иисуса Христа находят в том, 
что Иисус Христос, благоволив быть пригвожденным ко кресту, хотел чрез 
сие показать, что как величие, так и страдание Его имеют быть известны и 
спасительны для всей вселенной. Это мнение принадлежит также Лактан
цию. <<Главнейшею причиною, - говорит он, - почему Бог избрал крест, 
было и то, что на нем необходимо нужно было вознестись и сделать оче
видным для всех народов страдание Божие. Ибо если повешенный бывает 
виден от всех и возвышается над всеми, то не иное что лучшее избрано для 
сего, как крест, дабы показать, что Христос столько будет виден и столько 
возвышен, что для познания Его и для поклонения Ему соберутся все наро
ды со всей вселенной. Посему-то нет ни одного народа столь грубого, ни 
одной страны столь отдаленной, где бы неведамы были или страдание, или 
величество славы Его. Во время страдания Своего на кресте Он распрос
тер руки и измерил землю, дабы чрез то по казать, что от востока солнца и 
до запада приидет под крыле Его, из всех языков и племен собранный, ве
ликий народ, и приимет на челах своих оную великую и высокую печать 
(крест)».  Сходно с Лактанцием изъясняется о сем и святой Афанасий в вы
шеприведенном месте. «Ежели, - говорит он, - смерть Господа нашего 
Иисуса Христа есть искупление всех, ежели смертию Его разрушается сре
достение преграды и совершается призвание языков, то как бы Он при
звал нас, если бы не был распят? Ибо на одном кресте претерпевается 
смерть с распростертыми руками. И потому Господу нужно было претер
петь смерть такого рода и распростереть руки Свои, дабы, то есть, одною 
рукою привлечь древний народ, а другою язычников, и обоих собрать во 
едино. Ибо и Сам Он, показывая, какою смертию имел искупить всех, пред
сказал: Аще Аз вознесен буду от земли, вся привлеку к Себе (Ин. 12:32). 

Пятую причину крестной смерти Иисуса Христа представляет святой 
Иоанн Дамаскин. По его мнению, она состоит в том, что крест, в самом 
устроении своем, показывая соединение в себе разстоящих частей, яв
ственно изображает в себе соединение всего во Христе. «Как четыре кон
ца креста, - говорит он, - связываются и соединяются средним центром; 
так Божиею силою содержатся и высота, и глубина, и долгота, и широта, 
то есть вся видимая и певидимая тварь». 

Шестою причиною распятия на кресте Иисуса Христа, по мнению 
древних отцов Церкви, было вкушение Адамом плода от запрещ<tнного 
дерева: то есть как первый Адам вкушением сего плода произвел всеоб
щую смерть, так прилично было и второму Адаму, то есть Иисусу Христу, 
Чрез древо же  даровать нам жизнь. Так святой Ириней говорит: «Иисус 
Христос, истребляя то непослушание Адама, которое вначале сделано чрез 
древо, послушлив был даже до смерти, смерти же крестные; или иначе: 
'ro преслушание, которое учинено чрез дерево, исцелил послушанием, со-
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делавшимся на древе». А святой Григорий Богослов выражается о сем так: 
«Древо за древо; и руки, простертые доблественно, за руку, простертую 
невоздержно, пригвожденный гвоздьми - за ослабленную, соединяющие 
концы всего мира - за извергшую Адама», Святой Амвросий ту же самую 
мысль выражает следующим образом: «Христос пригвождается на древе: 
это премудро соделано для того, дабы человек, как в раю прельщен был 
древом сластолюбия, так древом и ныне спасен был, и дабы то же самое 
вещество, которое было причиною смерти, соделалось вместе и средством 
ко спасению». Наконец, святой Иоанн Златоуст пишет о сем следующее: 
«Видишь ли, чем диавол победил, тем и сам побежден; о н  чрез древо одо
лел Адама, и Христос древом же препобедил его. И то древо низвело нас 
во ад, а сие и низверженных во ад извело оттуда». И еще: «То древо сокры
ло нагого пленника, а сие обнаженного на высоком месте явило победите
лем. Та смерть пала и на потомков, а сия воскресила и б ывших прежде 
Христа. Кто возглаголет силы Господни? Из мертвых м ы  сделались бес
смертными. Таковы действия креста>>, 

Седьмую причину святой Афанасий объясняет так: «Ежели Иисус Хри
стос пришел для того, чтобы понести на Себе наши смертные грехи и нашу 
клятву, то каким бы другим образом мог Он принять н а  Себя клятву или 
удовлетворить Богу за наши смертные грехи, если бы не претерпел смер
ти, пряличествующей проклятым, а сие-то и есть крест; ибо н аписано: 
npUКJI,Яm всяк висяй ?ta древе». 

Наконец, святые отцы Церкви указывают и еще одну- восьмую - при
чину крестной смерти Богочеловека Иисуса Христа. Так ,  святой Григо
рий Нисский, изъясняя символ веры, между прочим, говорит: «Крест со
делал торжество. Ибо Христос, пришедший на землю, покорил Себе, как 
говорит апостол, три царства (Флп. 2: 10). Эта мысль заключается в следу
ющих словах его: о 'I.LМe'ltи Иисусове всяко 'КOJUI1tO n()'I(.Лonumcя небесн-ых и з�Шnъtх 
и nреисnодиих; то есть смертию Своею Он победил все сии три царства. 
Посему весьма сообразно с таинством (домостроительства Божия) упот
реблена смерть крестная: дабы Христос, возвысясь на  воздухе и покоряя 
воздушные силы, одержал победу над ними. Простертые же на древе руки 
Свои Он держал весь день, как говорит Исаия (65:2) ,  для людей, живущих 
на земле, дабы неповинующихся отвергнуть, а верующих призвать; нако
нец, частию древа, водруженного на земле, Он покорил Себе преиспод· 
нее царство•. Сходно со святым Григорием рассуждает и святой Афана· 
сий Великий. «Враг рода нашего - диавол, - говорит он ,  - низпадши с 
неба, блуждает по сему дольнему воздуху; Господь пришел, чтобы низверГ' 
нуть диавола, очистить воздух и открыть на небеса путь, как говорит апо
стол, завесою, сиречъ n�Юmъю Своею (Евр. 10: 10). И это долженствовало быть 
исполнено смертию Его. Какою же другою смертию могло  быть со верше-
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но сие, как не тою, которая претерпевается на воздухе? Я говорю о крес
те, ибо один только тот умирает на воздухе, кто оканчивает свою жизнь 
на кресте. Следовательно, не без причины Господь подъял сию смерть. 
Ибо Он, будучи вознесен таким образом, очистил воздух от диавольского 
и всякого демонского нападения, говоря: Видех camany яко .молпию с шбесе 
спадша (Лк. 18 :18) .  Таким образом Он очистил и обновил непроходимый 
путь на небеса. Посему правильно и прилично смерть Христова соверши
лась на кресте; и достаточные бьти причины на то, что спасение всех дол
женствовало быть совершено не иначе, как крестом». 

Итак, христианин, не стыдись креста, - сего, казалось бы, позорного 
орудия страданий и смерти твоего Искупителя; искренно благоговей пред 
ним, смиренно поклоняйся ему, радостно лобызай его; взирай на него та
кими же самыми очами, какими взирали святые отцы и учители Церкви, 
которые подобно апостолу не хотели никого более зпатъ как талъко Иисуса 
христа, и Сего распята ( 1 Кор. 2:2) , и ничем более хвалиться, как только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа (Гал. 6:14). В таком случае ты не бу
дешь посрамлен, и тогда, как пред наступлением Страшного Суда Христо
ва, явится на небе знам.епие Оына Человеческаго (Мф. 24:30) для последнего 
торжественного обличения врагов креста Христова. 

Мысли св. Григория Инеского 
о тайне Креста 

"Воскреспое 'Чтепие", 1819 

Кто может достаточно изъяснить тайну креста, послужившего орудием 
страданий Спасителя? В самом деле, сколько было других способов, по
средством которых Он мог исполнить совет Свой относительно страда
ния за нас! И однако из всех Он восхотел и избрал сей один, как Сам пред
рек, говоря о Себе: подобает Съту Человеческо.му ... Заметь, как говорит Он 
здесь: не просто только и в общих чертах предсказывает Свои страдания, 
Iеак сделал бы другой кто, но, по таинственной некоей необходимости, 
обозначает и как бы узаконяет для Себя один род смерти: Подобает Съту 
Человеческ:ом.у много пострадати . . •  и проnяту быти и в третий депъ воскреспути 
(Лк. 9:22; 24:7). 

Вникни в значение этого подобает и ты увидишь, что в нем заключается 
оменно нечто такое, что не допускает другого рода смерти, кроме креста. 
1<акая же причина сего? Один Павел, восхищенный в притворы рая и слы
Uiавший в них неизреченные глаголы, может изъяснить ее ... Один, гово
рю, Павел может истолковать эту тайну креста, как отчасти и сделал сие в 
nослании к Ефесянам, когда, разъясняя ее для них, говорит: Да возможеrм 
Разумети со всеми святы.чи, 'Что широта и долгота, и глубина и вшота, разуметк 
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же nptcrte1011,4yю разум любоf!Ь XpuC1fWвy. да исполнитеся во всяко исполштие Божие 
(Еф. 3: 18-19). Не nроизвольно, конечно, Божественный взор апостола 
созерцает и начертывает здесь образ креста, но самое уже сие nоказывает, 
что чудесно очищенный от тьмы неведения взор сей ясно nрозрел в самую 
истину вещи, ибо в очертании, состоящем из четырех nротивоnоложных 
рогов, выходящих из общего средоточия, он усматривает всеобъемлющее 
могущество и дивное nромышление Того, Который благоволил явиться в 
нем миру; потому-то апостол каждой из частей сего очертания усвояет осо
бое наименование, и именно - ту, которая из средины нисходит к низу, 
называет глубиною, а идущую вверх - высотою, обе же nротянутые лопе
рек - широтою и долготою. Сим он, как мне кажется, ясно хочет выра· 
зить, что все, что ни есть во вселенной, превыше ли небес, в л реи сп одних 
ли, или на земли от одного края ее до другого, - все это живет и лребывает 
манием Божественным под осенением крестным. 

Можешь еще созерцать вещи Божественные и в представлениях души 
твоей, ибо воззри на небо и умом обними преисподняя, а равно простри 
мысленный взор твой от одного края земли до другого, помысли при этом 
и о том могучем средоточии, которое все это связывает и содержит, и тог
да в душе твоей само собою вообразится очертание креста, nростирающе
го концы свои от верха к низу и от одного края земли до другого. Сие очер
тание представлял и великий Давид, когда говорил о себе: Ка.мо пойду от 
Духа Твоею и от ли14а Твоего ка.мо бежу? Аще взъtду на небо (это высота), Т·ы 
тамо ecu: аще сниду во ад (это глубина) - та.мо ecu: аще возму кры.ле мои рано, то 
есть на заре, с востока солнца, (это широта) и вселюся в последних моря, - а  
морем у иудеев назывался запад (это долгота) ,  и та.мо рука Твоя наставит 
мя (Пс. 138: 8-9). Видишь ли, как Давид изображает здесь начертание кре
ста? "Ты еси, - говорит он к Богу, - Тот, Который повсюду существуешь, 
все Собою связуешь и все в Себе содержишь; Ты вверху и Ты внизу, рука 
Твоя одесную и рука Твоя ошуюю ... По той же причине и святой апостол 
говорит, что в то время, когда все преисполнено будет веры и ведения, 
Сущий паче всякого имени будет призываем и п оклоняем о имени Иису· 
са Христа от небесных, земных и преисподних (Еф. 1 : 2 1 ;  Флп. 2:10) .  

По моему мнению, тайна креста сокрыта также и в иной иоте (если 
рассматривать ее с верхнею поперечною чертою t), которая и небес креn· 
че и земли тверже, и всех вещей прочнее, и о которой говорит Спаситель: 
Небо и ЗI'.МJIЯ прейдет, иота едина или черта не прейдет от закона (Мф. 5: 18). 
Мне кажется, что сии Божественные слова имеют в виду - таинственно и 
яко зefni,OJWМ. е гадании показать, что образом креста все содержится в мире 
и что он вековечнее всего содержимого им. 

По сим-то причинам Господь не nросто сказал: подобает Оыну Человсчес· 

1«ШУ умереть, но пропяту быти, для того, то есть, чтобы созерцательней· 
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шим из богословов показать, что во образе креста сокрыта всемогущая 
сила Того, Который почил на нем и благоизволил, да крест является вся· 
чески во всем! 

Несение креста Спасителем 
(Ин. 19:17; Мк. 15:21 )  

«Воскреспое 'Чme'ltue», 18 76 

И иося крест Свой uзъtде ua глаголемое Лобпое .место (Ин. 19: 17). И задеша ми.мо
ходящу uекое.му Симону Киришю, грядущу с села ( om?&y Алексапдрову и Руфаву ), да 
возъмет крест Его (Мк. 15:21) .  Все подробности в истории земной жизни 
Спасителя имеют свое значение; особенно это нужно сказать о подробно
стях касательно страданий и смерти Иисуса Христа. Все четыре евангели· 
ста в изображении жизни Спасителя имеют свои особенности, в общем 
согласно представляю щи е один целостный образ Богочеловека и полную 
историю Его земной жизни. К числу этих особенностей относится и то, 
что о некоторых событиях и подробностях одни евангелисты только на· 
мекают или и совсем не упоминают, между тем как другие более или менее 
обстоятельно повествуют о них. 

Это нужно сказать и о вышеприведенных текстах, в которых повеству· 
емое евангелистом Марком есть не что иное, как восnалпепие того, о чем 
евангелист Иоанн упоминает только как бы мимоходом. 

Евангелист Марк повествует, что Иисуса Христа повели на место каз
ни, и при этом замечает, как повели. Слова, которыми он это изображает: 
И пове.ли Его, чтобъt распятъ Его, - тогда у римлян составляли обычное вы· 
ражение, под которым разумелось, что осужденный ведется на смерть, 
причем он всегда нес и крест, на котором должен бьт умереть, так как к 
наказанию осужденного принадлежало и самое несение креста, который 
привязьiВался к спине его веревкою. 

Евангелист Иоанн повествует иначе: он говорит о несении креста, что 
передается и в повествовании евангелиста Марка, но ничего не упомина· 
ет о том, что происходило на пути на Голгофу. Он замечает: и взяли Иису· 
са и повели Его, и по выходе из претории Он Сам «нес Свой крест• по 
всему скорбному пути до самых ворот. На этом же пути от ворот до Голго
фы случилось и то, что подробнее изображает евангелист Марк словами: 
«И заставили проходящего некоего киринеянина Симона, отцаАлександ· 
рова и Руфова, идущего с Поля, нести крест Его», Даже жестокосердые 
воины могли заметить, что Иисус Христос вследствие перенесенных Им 
мучений упадет под тяжестью креста и не в состоянии будет идти дальше; 
nоэтому они и заставили встретившегося им на пути Симона·киринеяни· 
lia донести крест Его до места казни. 
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Евангелист Иоанн ничего не говорит о том, что происходило на пути 
от претории до Голгофы, и сообщает только одно из того, что заключа
ется в выражении евангелиста Марка (ст. 20), именно, что когда Иисус 
Христос начал этот путь, то «понес Свой крест». Но евангелист Марк по
вествует и о недостающем у Иоанна и говорит, восполняя, а не противо
реча другим евангелистам, о том, что происходило на дороге. Это вос
полнение находит свое подтверждение и в Евангелиях от Матфея и Луки, 
из которых последний также говорит: «И когда повели Его, то, захватив 
некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, 
чтобы нес за Иисусом». Евангелист Лука упоминает еще об одном обстоя
тельстве, о котором умалчивают Иоанн и Марк, именно о последовании 
великого множества народа, о плаче женщин, о словах к ним Господа и о 
ведении с Ним на смерть двух злодеев (Лк. 23:27-31 :32) .  Что Иисус Хрис
тос на остальной части Своего скорбного пути облегчен был от тяжести 
креста, подтверждается, кажется, и тем обстоятельством, что такое об
легчение дало Господу Иисусу возможность обратиться со строгою речью 
к последовавшей за Ним толпе народа, заканчивавшеюся словами: «Если 
с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» 

Нельзя также не обратить здесь внимания и на то, что на основании слов 
евангелистаЛуки (23:26) «возложили на него (Симона Киринейкого) крест, 
чтобы нес за Иисусом» представляется, что Симона заставили нести толь
ко нижнюю часть креста, между тем как тяжелейшая часть его оставалась 
на плечах Спасителя, и следовательно, Он Сам нес Свой крест до места рас
пятия. Приведем здесь изъяснение одного толковника: «Господу сделано 
было только некоторое облегчение, а не совершенное освобождение от 
тяжести креста. Крест веревкою был привязан к плечам, и ,  конечно немно
го времени потребовалось, чтобы отвязать его от Спасителя и нижний ко
нец возложить на плечи Симона. Следовательно, здесь речь н е  о совершен
ном снятии с Него креста, но о совместном несении нижней части; и если 
даже признать, что тяжесть от этого для Господа только увеличилась, а не 
облегчилась, так как верхняя часть тем тяжелее должна была упереться на 
Его плеча, то из этого будет только следовать здесь, как передко и в других 
случаях, что милосердие нечестивых было жестокое. Впрочем ,  мы и не чи
таем: ни у одного из евангелистов, что Спаситель не мог уже долее держать
СJI под тяжестью креста и упал бы, если бы в надлежащее время не пособил 
Ему Симон. И здесь Спаситель несет тяжелейшую часть бремени, междутем 
каклегчайшая (сравнительно) остается на плечах того, кто за ним следует». 

Обыкновенно принимают, что Иисус Христос вследствие перенесен
ных Им: дотоле страданий упал под тяжестью креста; но это мнение ни на 
чем: не основано, так как ни один из евангелистов не говорит об этом, и 
потому положительно утверждать этого нельзя. Несомненно только, что 
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Иисус Христос Сам нес Свой крест от претории до ворот городских; не
сомненно также и то, о чем повествует с дополнением и евангелист Марк. 

Но упал ли Иисус Христос под тяжестью креста, сделано ли было Ему 
некоторое облегчение от тяжести креста или Его и совсем освободили от нее, 
несомненно также, что Он говорил на пути к народу, как повествует еванге
лист Лука. Впрочем, для веры достаточно, что Он нес крест и что в этом было 
наше спасение; это нам необходимо знать, и это мы знаем определенно. 

Несен и е  креста Господом Иисусом Христом напоминает нам о наших 
грехах, ради которых Он обременен был как символом тяжести прокля
тия и гнева Божия, которая легла на Иисуса Христа и которая совершен
но подавила бы нас и вечно мучила бы, так как она даже Сына Божия по
вергла на землю. Было совершенно справедливо несомый Им крест пере
дать человеку, так как это был, собственно, не Его, но наш крест. Не долж
ны ли и мы, после того как И исус Христос понес на Себе наш крест, доб
ровольно и охотно нести и Его крест? Крест, который Он понес за нас, 
был самый тяжелый, н о  Его крест, который мы должны нести, есть «лег
кое бремя>>; наш крест, который мы возложили на Него, был древом про
клятия и муч ений,  Его же крест имеет спасительное для нас действие, 
приводящее нас к вечному спасению. 

О плаче жен иерусалимских 
(Лк. 23: 28-31)  

«Воскресн.ое чтен.ие», 1821 

Дщери Иерусали.мски! не nлачитеся о Мне, обаче себе плачите и чад ваших! яко се 
дние грядут, в н.яже рекут: блажен.ы шплодъt, и утробы., яже не родиша, и сосуы, 
яже не дои ша. Тогда начнут глагал.ати горам: nадите на нъt, и X/lii.Ataм: покрыйте 
ны (Лк. 23: 28-30). Почему Спаситель запрещает дщерям иерусалимским 
nлакать о Нем? Божественным учением, святостию жизни и чудесами 
Иисус Христос прославил на земле Отца Небесного - и Его осудили как 
богохулителя. О н  пришел на землю, дабы исполнить всякую правду, и сми
ренно подчинился человеческой власти и Его приговорили к позорной 
смерти как возмутителя. Почему же не плакать о Нем, когда невинно про
ливается Его драгоценная кровь? Потому, что пострадать и умереть -было 
непременным и пламенным желанием Спасителя. Цель пришествия Его 
на землю была та, чтобы искупить род человеческий от греха, днавола и 
смерти - и вот Он идет на Голгофу, дабы совершить это величайшее дело 
Божестве нной любви: никтоже возмет душу Мою от Мене, сказал Сам Спаси
тель пред страданием, но Аз пал.агаю ю о Себе. 

Себе nлачи те, продолжает Спаситель, и чад ваших. Ибо причиною стра· 
даний и смерти Искупителя нашего были грехи рода человеческого, за 
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которые правосудие небесное требовало жертвы. Зависть книжников и 
фарисеев, корыстолюбие Иуды, легкомыслие народа, грубость воинов и 
подобные сим явления, о которых говорит нам история страданий Спаси
теля, суть плоды того греховного семени, которое получаем мы от роди
телей и передаем чадам. Об этом-то ужасном развращении рода нашего 
мы должны плакать! 

Плачь о себе, завистливый, ибо твой грех присутствовал в нечестивом 
совете врагов Христовых! Плачь о себе, корыстолюбец, ибо ты в лице 
Иисуса продал Христа своего! Плачь о себе, легкомысленный, ибо ты вме
сте с народом взывал прежде: Оса1tна!- а потом: Распни Его! . .  Плачь каж
дый о своем грехе; плачь не слезами дщерей иерусалимских, а слезами 
Петра и грешницы в дому Симона прокаженного. Но кто н е  знает этих 
слез, слез истинного покаяния, тот будет плакать безутешными слезами 
отчаяния: Се д1tue гря(}ут, говорит Господь, в мже рекут: блаже'Н'Ы штлодъt, и 
утробы, яже ж родиша, и сощъt, иже ш дошиа. Тогда начнут глаголати горам: 
падите на ны, и холмом: покрыйте ны. 

Слезы необходимы для грешника. И кто не плачет о грехах своих, тот 
будет плакать от наказаний за грех. Но какое бесконечное различие меж
ду тем и другим плачем! Это не те слезы, которые пролил мытарь, взывая: 
Боже, милостив буди м-не грешному. Это не тот плач блудного сына, с кото
рым он вопиял: Отче! согреших на -небо и пред тобою. 

Это не то раскаяние, которое трогает сердце Отца Небесного и распо
лагает Его к прощению, но плач безутешный, н а  который никто не отзо
вется; ибо сказано о грешниках, что он напрасно будет взыватъ горам: пади
те на нъt, и Xll!I.Мoм: nlЖръtйте нъt. 

Еще не пришло время этого страшного плача; еще глаза наши не зак
рылись для слез покаяния. Плачь же, грешник, этими сладкими слезами, 
чтобы не плакать после горькими слезами отчаяния! 

О, как часто мы стоим в глубокой скорби у ложа больного и плачем 
горькими слезами у гробов наших ближних! Почему же н е  плачем о сво
ей смертельной болезни? Не плачем при мысли о той духовной смерти, 
которая уготовляется нераскаянному грешнику? Почему другие слезы так 
передки, а редки слезы Петра и подобных кающихся? 

Господи Боже! Сердце мое окаменело и неспособно источать слез по
каяния. Сокруши его Своею благодатию и дай мне сердце платяное! Да
руй мне печа.яъ, яже по Боэе, и да произведет она во мне пакая-ние шраскаянно 
во спасен,ие! 

Прп. Исидор Пелусиот 

Не должно оплакивать мужественного борца, вьrходящего на подвиг, где ПО' 
крывается он пылью и терпит удары, потому что труды его окончатся вен-
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цами. Не должно также сопровождать слезами доблестного воина, идущего 
на брань, где может потерпеть и раны и смерть, потому что возвратится 
победоносным и удостоится памятников и похвал. Должно же о тех плакать, 
которые выходят на разбои и человекоубийства, особливо когда соверша
ют злодейства, потом когда бывают наказываемы. Итак, почему же просил 
ты научить тебя, по какой причине Христос, когда шел на крест как победи
тель, не только не одобрил плачущих жен, но и запретил им плакать? Изве
стно, что сострадание страждущему не вольно доставляет утешение, а страж
дущему добровольно наносит обиду. Ибо обидна сострадательность тому, 
чье страдание не непроизвольно. Итак, поелику Христос добровольно шел 
на страдание, чтобы уничтожить смерть и низложить диавола, а жены пла
кали о Том, Кого справедливо было прославлить и сопровождать рукоплес
каниями, то посему, как думают некоторые, положил на них проклятие, а 
как требует сказать истина, предуказал им бедствия, какие их постигнут. Ибо 
непозволительно было оплакивать победителя греха, спешившего не толь
ко умертвить и связать диавола, но и освободить плененных всем этим. 

Apmen. Июижентий. 
<<Последн,ие дн,и земн,ой жизн,и Иисуса Христа» 

Д щи Исрусалимск:ия!- сказал Господь, обратясь к ним, - ш мачитеся о Мш: 
себе nа-че плачи те и чад ваших. 

(Такое дивное запрещение плакать о Нем, когда Он, изнемогая под кре
стом, шел н а  очевидную и мучительную смерть, могло быть совершенно 
понято н е  прежде воскресения Иисуса Христа; но совет плакать о себе и 
чадах своих и теперь давал разуметь женам и каждому, какое великое раз
личие между чувствами Иисуса Христа в таком положении, не оставляю
щего мысли и заботы не'Голько о настоящей, но и будущей судьбе чад Иеру
салима, - и бесчувствием первосвященников, кои пред Пилатом с таким 
безрассудством призывали на всех чад Иерусалима кровь Праведника). 

Яко се, nродолжал Госnодъ, диие грядут, в н.яже рекут: блаженн,ы 1U!71.11оды, и 
утробы, яже ш родиша, и сощъt, иже ш доиша. Тогда н,ачн,ут глагмати горам.: 
nадите ua uъt, и XOJ/.Atoм: n(Жръtйте 'Нъt. Заш аще в сурове (зеленеющем) древе 
сия творят, в сусе (древе) что будет 1 

Нельзя было сильнее изобразить бедствий, угрожающих Иерусалиму. 
Бесчадство почиталось у иудеев самым тяжким несчастнем и наказанием 
Божиим, а посему дойти до того, чтобы завидовать бесчадным, значило 
nрийти в отчаянное состояние. Так выражались и пророки, когда от име
lfи Бога Израилева угрожали Израилю за его преступления. Но сия угроза 
nроизнесена Сыном Человеческим без всякого чувства личного негодова
lfия на неблагодарных соотечественников. Он не говорит, что наступают 
дliИ, когда вы, испросившие Меня на казнь, С?Сажете, а говорит просто: 
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скажут, нимало не касаясь личных врагов Своих. Высочайшее чувство са
моотвержения заставляет Его забыть все собственные страдания, и Он 
запрещает плакать о Себе; но истинное чувство любви к бедному отече
ству побуждает не скрывать ужасных зол, его окружающих, в предостере
жение тем, кои еще могли внимать истине. Это была последняя пропо
ведь покаяния, которую народ слышал из уст своего Мессии, произнесен
ная с самым нежным чувством любви к ближним. Войны, глад, язвы и про
чие бедствия, имевшие предшествовать разрушению Иерусалима, действи
тельно должны были оказать всю свою свирепость, особенно над женами 
непраздными и матерями, имеющими грудных младенцев. Так и прежде, 
изображая ученикам Своим сии бедствия,  Господь представлял особенно 
участь жен непраздных: Горе же доя'Щи.м в mЪt.я дии. 

Слова «если с зеленеющим деревом (со Мною) сие делают; то что будет 
с сухим» - (с народом иудейским) - выражают много, очень много ужасно
го для народа иудейского. Но и в сих словах нет н икакого личного негодо
вания. Это присловие, постоянно переходившее из уст в уста; и когда же 
приличнее бьuю употребить его, как не теперь, для вразумления всех и каж
дого? Если вожди народа иудейского, первосвященники, фарисеи и книж
ники сравниваются здесь с сухим деревом (обыкновенный у пророков сим
вол людей нечестивых), то сие сравнение еще с большей выразительнос
тью было уже слышимо из уст Иоанна Крестителя в то время, когда торже
ственное посольство от лица синедриона спрашивало его, не  он ли Мессия. 

В то время, когда Иисус Христос в последний раз предостерегал таким 
образом Своих соотечественников, слова Его, вероятно, были приняты с 
любовию немногими. Но во время разрушения Иерусалима, последовав
шего спустя несколько лет, самые упорные враги Господа должны бьmи 
привести их себе на память. Нельзя без содрогания читать описания тог
дашних бедствий народа иудейского. Состояние матерей было таково, что 
некоторые из них решались закалать собственных детей для снеди ... Тог
да скалы и пещеры палестинские, служившие во время войн обыкновен
ным убежищем иудеев, соделались, как предрекал теперь Господь, гроба
ми для многих тысяч несчастных, кои действительно п ризывали сами на 
себя смерть как последнюю отраду. 

Примиреине разностей 
в евангельских сказаниях 

о времени распятия Иисуса Христа 
Диакои Кудрявц,ев.

, 
<<XpucmuauC?Coe 'Чтение", 1867 

По Евангелию от Иоанна, в шестом часу судебный приговор принимает 
только более решительный характер (Ин. 19 :14) .  По сказаниям же пер-
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вых евангелистов, в третьем часу уже последовало распятие (Мк. 15:25), 
а от шестого до девятого была уже тьма (ст. 33). Такие указания были бы 
действительно указаниями противоречащими, если бы необходимо при· 
нять было, что, как евангелист Иоанн, так и первые евангелисты следо
вали в определении времени одному и тому же обычаю. Но в том-то и 
дело, что евангелист Иоанн как имевший в виду повествования предше
ственников и как назначавший свои повествования для читателей, мало 
знакомых с судейским времяопределением, счел нужным, как очевидец 
событий ,  определить время так, как определялось оно при римском судо
производстве. Римляне при производстве суда счисление часов начина· 
ли от средины ночи, так что шестой час равнялся нашему шестому часу. 
Между тем первые евангелисты определяют время согласно с иудейски· 
ми обычаями - от начала утра. От этого произошло кажущееся различие. 
Следовательно, стоит только принять во внимание это обстоятельство, 
и кажущееся противоречие падет само собою. Если около шестого часа 
по римскому счислению Пилат взошел на судебное место, чтобы произ
нести окончательно приговор над Иисусом, если принять еще то обстоя· 
тельство, что вместе с Господом произнесен был приговор над двумя пре
ступниками, что довольно потратилось времени на путешествие до Гол· 
гофы, на  приготовление к распятию, то время распятия и по Евангелию 
от И оанна будет соответствовать тому третьему часу, о котором, согласно 
обыденному счислению времени, говорит евангелист Марк, то есть бу· 
дет соответствовать нашему девятому часу. Что таково именно было счис· 
ление времени у римлян, об этом свидетельствует ученый Гуr. Приведя 
множество·мест из сочинений Плутарха, Макровия, Цицерона, Сенеки и 
многих других писателей, где прямо говорится, что таково именно было 
счисление времени у римлян, Гуг прибавляет: если Иоанн обозначает 
шестой час утра как время произнесения судебного решения, то он, так 
как писал для христиан из язычников, следует в этом римскому судебно
му языку. Итак, определение времени евангелистом Иоанном, будучи со
глашено с обыденным иудейским счислением времени, никак не может 
стоять в противоречии. 

Мысли св. Кирилла Александрийского 
о распятии двух разбойников со Христом 

Изr.яаитие н.а слова из Евангелия, 
читаемого в ден.ъ Крестовоздвижен.ия«Воскресн.ое чтен.uе», 1811 

Пое.мше же Иисуса и ведоша: и нося крест Свой uзъtде н.а глагам:мое Лобное АСестО, 
еже маголется Еврейски Голгофа, идеже пропяша Его, и с Ним ин.а два сюду и сюду. 
nосреде же Иисуса (Ин. 19: 17-18). Что со Христом были распяты два разбой-
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ника, то иудеи сделали сие по злобе; именно, чтобы более обесславить 
смерть Спасителя, они осудили на оную вместе с праведным беззаконни
ков. Между тем осужденные на распятие со Христом разбой ники означали 
два народа, кои вскоре должны были присоединиться ко Христу, то есть 
израильтян и язычников; потому что иудеев осуждал закон, коего они были 
преступники, а язычников заблуждение их, ибо они почтоша и послужи
ша твари паче Творца (Рим. 1:25). Впрочем, поелику присоединяющиеся 
ко Христу сораспинаются Ему особенным образом, именно, умирая преж
де греховной жизни, преобразуются в жизнь новую и евангельскую, как 
это видно из слов апостола Павла, который говорит: Иже Христовы суть, 
плоть распиша со страстьми и похотьми (Гал. 5:24); или: аз законом закону 
умрох, да Богов и жив буду, Христови сраспяхся (Г ал. 2 : 1 9) ;  или: аще умрос
те со Христом от стихий мира, почто аки живуще в мире стязаетеся (Кол. 
2:20) (ибо отречение от мирского образа жизни есть начало жизни во 
Христе), то распятие двух разбойников со Христом Спасителем еще зна
менует и то, что означаемые ими два народа умрут со Христом, отвергнув
шись мирских удовольствий и плотской жизни, и будут жить вместе с Гос
подом Своим, проводя жизнь по правилам Его. Образ н е  теряет своей силы 
от того, что повешенные бьти злодеи, потому что прежде пришествия 
веры мы все бьти естеством чада гнева и повинны смерти. 

Каким образом враги Иисуса Христа дошли 
до сатанинского злорадства и глумления 

над Ним во время ужаснейших страданий Его 
на кресте (Мф. 27: 39-44)? 

Павел, apxuen. Кишиневский. Из Слова па повечерии 
в nяmmc первой сед.ми?Jы Великого поста, в первую пассию 

Мимоходящии ху.п.яху Иисуса, покивающе гWUJва.ми своими и глагалюще: РаJоряяй 
v.efЖot1Ь и тремя ден.ми Созидаяй, спасися Сам: аще Сът ecu Божий, спиди со креста 
(Мф. 27: 39-40). Из всех проявлений злобы и ненависти к Господу нашему 
Иисусу Христу преступных врагов и мучителей Его самым возмутительным, 
ужасным, позорным, отвратительным, конечно, было глумление их над тяж
ко страждущим Богочеловеком. Не так ужасна была злоба их тогда, когда 
она разразилась яростными, неистовыми криками: Расппи, распни Его, как в 
минуты злобно-хладнокровного глумления над добровольно{)еззащитным 
предметом их ненависти - неповинным Страдальцем. Ярость сама страда
ет, ярясь против ненавистного ей существа, и потому хотя несколько нака
зывается за свою преступность. В nоруганних же и насмешках злоба демои
ски наслаждается, ликует и торжествует, и, не страдая сама, зверски наслаж
дается страданиями своей жертвы. В глумлениях над Богочеловеком злоба 
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с особенною силою обнаружила свой сатанински характер; здесь она яви
лась вполне достойною своего изобретателя - духа злобы, всегда с торже
ством и радостью взирающего на бедствия человеческие. Потому присуг
ствие духа адского, сатанинского с особенною силою чувствуется в этих ху
лах и поношениях, и трепет и ужас невольно объемлют душу при размыш
лении о них и приводят ее в содрогание. Ужасно было состояние врагов 
Иисусовых, имевших полную возможность сделаться сынами Божиими и 
добровольно сделавшихся чадами отца своего днавола (Ин. 8:44), вполне 
послушными орудиями его. Какими путями дошли они до такого состояния? 

Пути, п о  которым враги Богочеловека дошли до нечеловеческой жес
токости - до с пособности злорадно глумиться над ужаснейшими страда
ниями, различались по различию самых путей и образа их жизни. Одни 
фарисеи - старались снискать себе славу и счастие лицемерною правед
ностью и,  пришедши в соприкосновение с Богочеловеком, Своею Боже
ственною праведностию совершенно затмившим их мнимую праведность, 
воскипели завистью и ненавистью к Нему и решились погубить Богочело
века, н е  отступая н и  пред какою жестокостью для достижения своей цели. 
Другие - первосвященники, саддукеи - искали в своем высоком положе
нии средств к жизни удобной, веселой, чувственной и возненавидели Иису
са со всею злобою, со всем ожесточением сластолюбцев, трепещущих от 
опасения лишиться средств к жизни веселой. Третьи - народ - всю жизнь 
влаялись всяким ветром учения, обещаний, надежд и мечтаний о чувствен
но-блаженном царстве Мессии, служили орудием в руках предводителей 
разных партий для поражения партий враждебных и вместе с вождями 
своими торжествовали свои победы над врагами или терпели от nораже
ний: с бессердечием нравственного ничтожества, с озлоблением разоча
рования и обманутых надежд на земное царствование Иисуса, с жестоко
стью низкого ласкательства и угодничества nред торжествующими врага
ми Христовыми, они хулят Божественного Страдальца, глумятся над Ним. 
Четвертые - воины и хулящий разбойник - доnустили себя до огрубения 
среди опасностей, лишений, насилий и жестокостей, особенно nри совер
шении казней, потому от них невозможно было и ожидать сострадатель
ности и мягкости сердца; невозможно было и ожидать, что они не nрисо
единят к хулам и насмешкам толпы своих глумлений. 

Первыми врагами Богочеловека - и прежде других начавшими злоб
ствовать, и более других злобствовавшими против Него -были фарисеи. 
Ревнители закона и отечественной старины, nостоянно и усиленно стре
мившиеся к снисканию себе уважения народа и влияния на него, к при
влечению его на свою сторону своею ревностью к старине, своею внеш· 
нею лицемерною праведностью, и потому постоянно вращавшиеся среди 
народа, - фарисеи nервые должны были прийти в столкновение с Иисr-
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сом Христом - новым, необыкновенным народным Учителем, возвещаю
щим учение живое, новое, Божественно возвышенное, благое, утешитель
ное и благотворное, и отличающимся совершеннейшею праведностию, 
святостию, безграничною любовию, чудодейственною силою. Необычай· 
ное влияние Его на народ, уронившее их влияние, внимание народа к Его 
учению и благоговение пред Его святостию и чудесами возбуждают в над· 
менных, честолюбивых душах фарисеев чувство зависти; опасение совер· 
шенно потерять свое влияние на народ, свое могушество, свою славу, при· 
обретенные нелегким трудом лицемерия и различными л ишениями, со
пряженными со внешнею праведностью, наполняет сердца их ненавис· 
тью к Богочеловеку. Первое обнаружение вражды начинается с того, что 
зависть и ненависть в лице фарисеев начинает зорко следить за всеми сло
вами и делами Богочеловека, перетолковывать их и стараться убедить и 
себя, и других в том, что и учение Иисуса Христа ложно, и жизнь Его не 
праведна, и чудеса не Божественны. Начинается, в тех, п о  крайней мере'у 
кого еще не совсем сожжена совесть, тяжелая борьба между голосом сове
сти, свидетельствующим о Божественном посланничестве Иисуса, и меж· 
ду требованием ослепленного завистью и предрассудками ума видеть в сло
вах Иисуса Христа хулу против Бога, в Его чудесах - дела веельзевула. Вы· 

. ступает целый ряд волнующих и раздражающих завистливую душу неудач 
уловить Иисуса Христа в слове или деле, восстановить против Него иду· 
щий во след Его народ. Чем чаще и сильнее голос совести начинает заглу· 
шаться голосом зависти и злобы, не хотящей видеть истины учения и свя· 
тости жизни Богочеловека; чем чаще и сильнее завистни к и  начинают тер
петь неудачу в своих попытках и затем в упорном старании подорвать до
верие к Иисусу Христу как Мессии и приготовить Ему гибель; чем выше 
после каждой новой беседы и нового чуда становится Иисус Христос во 
мнении народа, тем сильнее воспламеняется их ненависть к Нему, тем 
ожесточеннее становится зависть. Каждое новое чудо Его - н овая стрела, 
вонзающаяся в их сердце; каждое торжество Его - новая рана для их души. 
Воскрешение Лазаря и торжественный вход Воскресившего в Иерусалим 
доводят до крайних пределов их злобу и ненависть. Как истерзали бы они 
предмет своей злобы и ненависти! Как усладились бы они страданиями и 
гибелью ненавистного им Назарянина, увлекшего весь народ за Собою! 
И вот, Господь для совершения великих судов Своих о спасении мира по
пускает на время зависти и злобе фарисеев проявить всю свою лютость 
над своею жертвою - Богочеловеком, и злоба тем яростнее и неистовее 
открывается, чем дольше накоплялась, усиливалась и раздражалась неуда· 
чами, чем больше, по мере славы Христовой, возрастала. Членов верхов· 
ного судилища иудейского зависть и злоба заставляют забыть и свое важ· 
ное положение, и свои, конечно, почтенные лета (Мф. 26:58) ,  и они, ун�· 
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жаясь до пр ивычек и нравов неваспитаиной толпы, плюют Иисусу Хрис· 
ту в лицо, заушают Его, а другие, ударяя по щекам, говорят: Осажи иа.м, 
Христос, кто ударил, Тебя? (ст. 68). Членов синедриона, вождей народа, за· 
висть и ненависть обращают в позорных подстрекателей безумной тол· 
nы; вожди народа стараются возбудить и раздражить в черни дурные ин· 
стинкты, могущие сделаться гибельными для целого народа. Членов вер
ховного судилища, обязанных быть образцами любви и сострадания к са· 
мим даже преступникам, являться в своих судах и решениях nраведными 
судиями, н о  н е  страстными мучителями виновных и nодавать пример бо
гоугодного приготовпения к дням великим и святым, - зависть и злоба 
влекут в пяток п асхальный за город, на Лобное место, чтобы там наела· 
диться зрелищем страданий невинного Страдальца, nоглумиться над Ним, 
усладить свою душу преступным торжеством. Так, восторжествовавшая над 
Христом зависть врагов Его привела их в состояние сатанинского злорад· 
ства, подоб н о  тому как зависть диавола, внесшая грех в мир человечес· 
кий, приводит его в состояние злорадства при каждом падении нашем. 

Ругавшиеся над Иисусом Христом первосвященники принадлежали к 
ереси саддукейекай (Деян. 5:17). Коренное правило жизни людей, при· 
надлежавших к этой ереси, точно выражается словами: Душе, пичивай, яжitь, 
nий и веселися (Лк. 12:19) .  Случайио мъt рождеиъt, и nош будем как ш:бывшие: 
дъtхаиие в ноздрях иаших- дъщ и слово- искра в движеиии пашего серд-ца. Когда 
оиа угасиет, те.ло обратится в прах, и дух рассеется, как жидкий воздух (Прем. 
Солом. 2: 2-4) - такова почти была философия этих людей, таковы почти 
были понятия и о начале и конце существующего. Будем же иаслаждатъся 
иасто.я:щими благами и спешитъ nо.лъзоватъся миром, как 10'/!остию; npeucnм· 
ии.мся дорогим вииом и fiлаговопиями, и да ж: nройдет мимо uac весепний -цвет 
жизпи; увеи-чаемся 1,4вета.ми раз прежде, шжели ош: увми; пикто из иас не лишай 
себя участия в пашем иас.лаждеиии; везде оставим шды веселия, ибо это паша 
доля и паш жребий (ст. 6-10) - таковы были нравственные правила садду· 
кейские. Будучи служителями Бога живого, вечного, святого, первосвя· 
щенники·садцукеи тем не менее отвергали вечную жизнь и презирали нрав· 
ственную строгость, требующую обуздания своих страстей и воздержания 
от чувственных пожеланий. 

С первого взгляда мoryr казаться непонятными и необъяснимыми зло
стные, жестокие преследования своих врагов и глумления над их бедствия· 
ми со стороны людей, предающихся веселью, которое, казалось бы, спо
собно с мягчать души человеческие: возможно ли, чтобы смех и веселие 
nораждали жестокость и злобу? Но связь между грубым весельем и жесто
lюстью представляется необъяснимою только на первый взгляд. На самом 
)Ке деле мало что до такой степени огрубляет, ожесточает человека и дела· 
ет бесчувственным к горю и страданиям ближнего, как привычка к чувствен-
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ным наслаждениям, как жизнь, протекающая в ежедневном веселье, неумол
кающем смехе. Евангельский богач, веселившийся по вся дни светло, все
гда равнодушно проходил мимо страдавшего от голода и проказы Лазаря 
(Лк. 16: 19-21).  Пиршество сластолюбивого, чувственного Ирода закон
чилось усечением главы Иоанна Крестителя (Мф. 14: 3-1 1 ) . Веселье и смех, 
приучая вообще человека к легкомыслию, к легкому взгляду на все, приуча
ют к легкомысленному и легкому взгляду и на страдания людей, к взгляду на 
них с улыбкою, даже смехом. Подобно тому как в знойное, не освежаемое 
дождями лето яркое, палящее солнце своими знойными лучами иссушает 
землю и делает ее бесплодною в то самое время, когда, казалось бы, ласко
во улыбается ей и призывает к пиру и веселью, - подобно тому постоянное 
веселье и неумолкающий смех сушат сердце и делают его совершенно не
способным ни к какому теплому чувству. Напротив ,  жестокость легко и ско
ро развивается среди пиршеств и веселья. Вот какие ужасные слова, изоб
ражающие понятия и нравы любителей пиршеств и чувственных удоволь
ствий, влагает в уста их Премудрый: Будем притес'НЯть бед'Н.Яка праведншса, ж 
пощадим. вдовы и ж постыди.мся м:поголетних седин стар'Ца. Сила наша да будет 
за?Соnо.м правды; ибо бессилие О?Сазьюается бесполезньtм. Устраи.м, ковьt праведnи?Су, 
ибо оп в тягость ШI.М, и противится делам паши.м, J?CofJяem нас в грехах против 
за?Сопа и попасит пас за грехи пашего воспитания; обоявляет себя имеющим позндr 
'Н.ие о Боге и 11.азъюает себя сьто.м Господа; 011. пред 11.а.ми - обли'Че'Ние по.мысаов 'ltOr 
ших. Тяжело 'НаМ и смотреть па жго; ибо жизнь его 1ut похожа ·н,а жизнь других, и 
отличпы пути его; оп считает nac .мерзостью и уда.ляетс.я от путей наших 1Са1С от 

печистот; ублажает 1еопчипу праведньtх и тщес.лавно называет от'Цо.м своим Бога. 
Увиди.м, исти'Н.nъt ли саова его, и испытаем, какой будет исход его; ес.ли этот пра
веднu?С есть сын Божий, то Бог защитит его и избавит его от руки врагов. Испъt
?tUШt его ОС?Сорблен:ие.м и .мучепие.м, дабьt узнать смирение его и видеть Ш!ЗЛОбие его; 
осудим его па бесчестную см.ерт:ь, ибо, по с.лова.м его, о нем попе'Че1tие будет (Прем. 
2: lD-20). Так естествен и легок, по словам Премудрого, переход от утех и 
наслаждений к обидам и насилию, к ужаснейшим жестокостям. 

Этим же путем порочных и преступных наслаждений, хищений, наси· 
лий, жестокого глумления над жертвами своих неправд шли, конечно, и 
первосвященники-саддукеи в своем развращении и взошли на вершину 
сатанинского глумления над невинным Страдальцем. Пламенный Обли· 
читель книжников и фарисеев, снедавших дома вдовиц (Мф. 23: 14), Гос· 
подь наш Иисус Христос, естественно, казался опасным и сделался иена· 
вистным для саддукеев·первосвященников, живших хищениями и неправ· 
дами. Неукротимую злобу, непримиримую ненависть Он должен был воз· 
буждать в сердцах их Своими обличенними как безбожного учения садду· 
кейского, отвергавшего бессмертие души, так и безнравственной, чув· 
ственной жизни саддукеев, устрояемой по началам сего учения! Как иена· 



691 Распятие и смерть Ииqса Христа 

вистен должен был быть для них образ жизни Его, святой, строгий, чис
тый, благотворительный, служивший живым укором их жизни непотреб
ной! С каким п отому нетерпением они искали случая подвергнугь Его всей 
тяжести страданий за то, что Он именует Себя Сыном Божиим и грозит 
им бедствиями и казнями за их нечестие! И вот, когда лестью - предатель
ством - уловили Праведника, - они, опьянев от злобы, не только преда
ют Его ужаснейшим и позорнейшим мучениям, но и бесстыдно идут к Лоб
ному месту для того, чтобы насладиться торжеством своим, зрелищем стра
даний невинного Страдальца и,  если можно, своими поруганиями увели
чить их, влить новую горечь в чашу их. Преступное пристрастие к чув
ственным удовольствиям сделало первосвященников-садцуккеев людьми 
злобными и приучило их к злорадованию. 

Хулившая Иисуса Христа народная толпа, суетная и легкомысленная, 
по обычаю всякой толпы, была слепым орудием вождей народных и со сво
ей сторон ы  всего более искала от Иисуса Христа, как можно догадываться, 
между прочим, и из содержания хулы ее, зрелищ - необычайных, чудес
ньiХ дел, знамений. Она с любопытством посмотрела бы на сведение Им 
огня с неба, подобно тому как свел огонь с неба Илия; она полюбовалась 
бы на хождение Его по водам, на чудесное проведение Им, подобно Мои
сею, народа чрез моря и реки, и проч., и проч. Ее любопытству, как ей по
казалось, и обещано, готовится полное удовлетворение, готовится небы
валое, необычайное знамение со стороны Назаретекого Пророка. Он рано 
или поздно разрушит храм, строившийся в течение десятков лет, и в три 
дня снова воздвигнет его: так поняла толпа неразумная слова Богочелове
ка о разрушении врагами Его храма - тела Его - и о тридневном Его вос
кресении. Но суетное любопытство напрасно ждет, напрасно с настойчи
востью просит у Божественного Учителя и Чудотворца суетных, бесплод
ньiХ знамений: чудотворящий только для уврачевания недугов человечес
ких, для вразумления, нравственного очищения и освящения людей, для 
возбуждения веры в людях, способньiХ веровать, Господь не творит бес
nлодньiХ знамений и даже прямо объявляет искателям знамений, что им 
не дастся знамение, 71WICМO З'Н,(J.М,(!1tие Ио11:ы прорака (Мф. 12: 38-40). Негодо
вание овладевает толпою; вражда закипает в толпе, обманутой в своих ожи
даниях, как б ы  оскорбленной неисполнением обещанного ей и восстанов
ленной против Иисуса злобными врагами, изображавшими Христа толпе 
грешником, богохульником. И вот когда Чудотворец-Богочеловек впадает 
в руки первосвященников, книжников и старейшин и когда начинают ис
кать улик и лжесвидетельства против невинного Иисуса для того, чтобы 
nо губить Его, из толnы являются лжесвидетели и обвиняют Его в том, что 
Он говорил: Mozy разрушитъхра.м Божий и в три дн.явоздви.тутъего(Мф. 26:61). 
Обвиненный понесет жестокую кару от сильных врагов Своих за неуважи-
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тельные слова о храме, за непочтительность к святыне его, думали они, 
будем отмщены и мы за наши обманугые чаяния, надежды видеть необы
чайное знамение. И злоба, ожесточение толпы против обвиняемого Чу
дотворца растет по мере возрастания уничижения Иисусава и торжества 
врагов. С бессердечием нравственной низости и пресмыкательства пред 
сильными мира толпа входит в планы, в самый дух врагов Иисуса, вооmа· 
меняется их ненавистью к Нему и повторяет до последних оттенков все 
злобные нападения их на Богочеловека. За ответ Иисуса Христа первосвя· 
щеннику, вопрошавшему Его об учениках и учении (Ин. 18: 19 ) ,  один из слуг 
ударяет Иисуса в ланиту, говоря: Та:н:-то Ты отвечаеш:ь первосвящеиииху? (Ин. 
18:22) - ударяет за ответ правдивый, что Он говорил явно миру, учил в си
нагогах, а тайно не говорил ничего и что вместо вопрошения Его перво
священнику естественнее вопросить предстоящих об учении Его (20:21). 
Пред Пилатом злобная толпа неистово, мятежно вопиет об Иисусе: Рас
nни Его (Мк. 15: 13). И когда малодушный Пилат, уступи в  преступным Насто
яниям жестоковыйнаго народа, пригвождает Его ко кресту, злоба толпы 
не утихает и тогда: она мстит Чудотворцу, будто бы обещавшему разрушить 
и потом в три дня воссоздать храм и обманувшему ее ожидания, - мстит 
глумлением над Его чудотворною силою. Разрушающий храм и в три дм Сози
дащий! - злословит она Христа. - Сnаси Себя Самого; если Ты Сът Божий, 
сайди со 1epecma (Мф. 27:40). Так, привычка легкомысленно искать зрелищ, 
знамений, положим, принадлежащих и к области религиозной, вместо того 
чтобы искать вразумления, исправления и очищения; невнимание и неува· 
жение к нравственным требованиям, правилам и истинным достоинствам 
ближних и раболепное ласкательство пред правом сильного сделали иудей· 
ский народ преступным и злобным хулителем Богочеловека. 

Наконец, злобными хулителями Иисуса Христа, глумящимися над Ним 
во время крестных страданий Его, являются воины-распинатели и распя· 
тый с Ним разбойник, висевший ошуюю Его. Первых суровыми и жестоки· 
ми сделали военное ремесло, при жестоком образе войны в древности до 

крайней степени огрублявшее людей, с увлечением предававшихся жесто
костям; частое обращение с действительными или мнимыми преступника· 
ми и особенно совершение над ними казни ,  при котором воинам представ· 
лился полный простор для насыщения, удовлетворения своих кровожад· 
ных инстинктов. Особенно мнимые или действительные враги владыче
ства римского возбуждали в римских воинах свирепость и мстительность: 
горе было тому, кто восстал против власти, которой они служили. Разбой· 
ник огрубел и сделался бесчувственным от тревог и опасностей своей пре
ступной жизни, от привычки к насилию, к зрелищу страданий и смертп 
жертв его преступного промысла: глумиться и над чужими бедствиями н 
сrраданиями, и над своими муками естественно подобным л юдям. Особен-
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но злостный дух глумления овладевает подобными людьми при зрелище 
страданий людей невинных и высоких. Когда человек невинный и высо
кий низводится со своей высоты и вменяется с беззаконниками - его уни· 
чижение и страдани я  дают преступникам обильную пищу для глумлений 
над мнимым ничтожеством и бесполезностью добродетели, над неразуми· 
ем добродетельных. Не к одному ли с пороком концу приводит человека и 
добродетель? Разумно ли бьmо обрекать себя на различные лишения, стес· 
нения для добродетели ,  когда и добродетельного может постигнуrь одина
ковая участь с наслаждавшимся веселою жизнью преступником? Эти мыс· 
ли часто представляются страждущему преступнику при виде невинного 
страдальца и дают пищу его глумлению. Привыкшве к жестокости воины· 
распинатели и неразумный разбойник, распятый со Христом, злобно ху· 
лят Голгофекого Страдальца. Ничто не ускользает от злобного внимания 
воинов, решившихся наругаться над Страстотерпцем. Им сделалось извес· 
тным, что Страдалец называл Себя Царем Иудейским, и они с заботливое· 
тью и точностью, достойною лучшей цели, ругаются над Ним как над Ца· 
рем Иудейским, ругательно усвояя Ему все почести царские. Сняв с Него 
собственные Его одежды, они облекают Его в багряницу; сплетши венец из 
терния,  возлагают Ему на голову; в правую руку дают Ему трость и, прекло
няя пред Ним колена, насмешливо говорят Ему: Здравствуй, царь Иудейский 
(Мф. 27: 28-29). Страдая от страшных мук, и телесных, и душевных, Он 
громким голосом взывает к Отцу Своему: Или, Или, ла.ма савахфаии? - то 
есть: Боже Мой! Боже Мой! пачто Тъt Меня оставил?- и бессердечные воины и 
в этом страдальческом вопле Иисуса находят повод к глумлению над Ним. 
Илию зовет Он" - с насмешкою говорят они, пользуясь созвучием слова. -
Постой, nосмотрим, придет ли Илия спасти Его, - говорят они воину, кото
рый, взяв губу, наполнил ее уксусом и, положив на трость, поил Его (Мф. 
27: 46-50). А разбойник? Сам терпя ужасные муки, он не сострадает Стра
дальцу и в место того чтобы покаянием и размышлением о будущей жизни 
приготовиться к ней, злобно хулит невинного Сострадальца. Если Ты Хрис
тос, сnаси Себя и нас (Лк. 23:39), говорит он, злословя. Так жестокость, не 
уничтоженная в воинах и разбойнике в самом зародыше и допущенная ими 
до дальнейшего развития, проявилась, наконец, в С!}ирепости ужасающей! 

Семь слов Спасителя на кресте 
«Воскресное чmeuue», 1876 

Первое слово: Отче, nрости и.м, ш ведят бо что творят! 
(Лк. 23:34) 

«Распни ,  распни Его!» - кричал народ иудейский, слуги и их господа; Пи· 
Jiaт же и старейшины народа, грехи всего мира, а между ними и ты, и Jl, 
nригвоздили ко кресту Господа Иисуса Христа. Они не знали тогда, что 
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делали, когда вешали Богочеловека на древо проклятия; они не знали, 
что распинали в Нем своего Творца, своего Иегову, Господа славы. Но 
они могли это знать, и самое их незнание было грехом. И теперь много· 
численные грешники не знают, что они делают, не знают, что они свои· 
ми грехами помогают распинать Христа. Но они могли бы хорошо это 
знать, теперь еще лучше, чем тогда, так как теперь солнце Евангелия ясно 
светит каждому. Незнание теперь еще больший грех, чем тогда. Но Агнец 
Божий молится за все эти грехи неведения: «Отче, прости им, не ведят 
бо, что творят! Да будет пройдено забвением время их неведения!» К чему 
была бы такая молитва о прощении грехов неведения, если бы они не вме
нялись? Пусть, следовательно, никто не извиняется своим неведением и 
приносит покаяние и в грехах неведения. Но, конечно, ведомые грехи 
тяжелее пред Богом. Если бы мы совершен:н.о знали, что мы делаем, если бы 
мы вполне ясно и по внутреннему опыту знали, что Иисус есть Господь 
славы и что вне Его нет спасения, и однако все-таки пригвождали Его ко 
кресту, то Господь не молился бы за нас, потому что в таком случае мы 
совершали бы такие грехи, которые не могут быть прощепы н и  в сей жиз· 
ни, ни в будущей. Но, смотри, какое величие любви Иисуса Христа и бла· 
годати Божией! Смотри, особенно ты, вздыхающий о любви! Смотри сюда 
и ты, обманутый горькими испытаниями, который думаешь, что нет ниг
де верности. Смотри также и ты, объятый ужасом от холодности своего 
собственного сердца! Здесь вечная, неизменно верная, превосходящая вся· 
кий ум и возвышающаяся над всяким временем любовь, в которой выздо
ровеет твое собственное сердце, в которой может согреться сердце все
го мира для новой, священной любви, новою, священною любовию. Смот
ри, у Нее прободены ее святые руки и ноги и повешены на позорном дере
ве. Достаточно было бы одного движении Его воли, и весь мир был бы 
сокрушен и уничтожен пред Его славою, но Он молится: «Отче, прости 
им, не ведят бо, что творят!»  Он думает не о Себе, не о Своей скорби, Он 
молится за нас, грехи которых причинили Ему столько ран. 

Второе слово: А.ми�ь глаголю тебе: дшсь со м�ою будеши в pau 
(Лк. 23:43) 

Господь висит на кресте. По сторонам Его два разбойника. Народ стоит 
вокруг и смотрит. Необычайная тишина. Не пробудится л и  в народе голос 
совести и сострадания при взгляде на эту окровавленную жертву его иена· 
висти, и не обратится ли ярость его против своих начальников? Вот кто
то из толпы громко говорит: «Других спасал, пусть спасет Себя Самого, 
если Он Христос, избранный Божий!» Народ раздражается и подзадори· 
вается к насмешкам . .. э, - кричат проходящие, кивая головами своими, 
э, Разрушающий храм и в три дня Созидающий! Спаси Себя Самого и сой· 
ди со креста!• Воины вторят проходящим, а также и разбойник, висящий 
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по левую сторону. Неужели никто не заступится за Агнца Божия? На это 
решается только один ,  разбойник, распятый по правую сторону. Он уни· 
мает своего товарища, говоря: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осуж· 
ден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам 
нашим п р и няли ,  а Он ничего худого не сделал». И, обратившись к Господу, 
сказал:. «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!»  И на 
это мужественное и с поведание, на этот вопль сердца дается ему драгоцен· 
ное и утешительное обещание: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю!» Кто говорит эти властные, эти царские слова? Распятый на 
кресте, Отверженный Своим народом, весь Окровавленный. И к кому от
носится это обещание? К разбойнику, который обращается к Сораспятому 
с ним и взывает к Нему как к Царю и Избавителю. Ты, злодеяния которого 
довели до этого п остыдного дерева, но который и в одиннадцатом часу 
обратился с глубокою с корбно о своих грехах, который исповедаешься в 
них пред п оруганным Сыном Божиим и молишь Его о милости; ты и все 
подобные тебе души будете со Мною, Царем, Которому дана всякая власть 
на небе и на земле. Ты, ничтожный червь, терзаемый телесными и душев
ными муками, будешь близко к престолу Божию, будешь со Мною в раю. 
Рай, со Времени падения Адама остававшийся пустым и не находившийся 
на земле, должен принять тебя как первенца: ты будешь иметь предпочте
ние пред Авраамом, Давидом и всеми пророками, ты сегодня будешь со 
Мною там, не как ты думаешь и оросишь, в конце дней, но сегодня, еще до 
захода солнца, дана будет тебе награда за твое исповедание, услышана бу· 
дет твоя мол итва. Поступай и ты, христианская душа, подобно благора· 
зумному разбойнику, и получишь от Господа то же, что и он получил. 

Третье слово: Жено, се сын Тв{JЙ!- Се Мати твоя! 

(Ин. 19: 26-27) 
Где те гордо отважные люди, которые хотели с Господом Иисусом Хрис· 
том идти н а  смерть? Они разбежались и попрятались. Но слабые женщи· 
ны последними ушли от креста и первыми пришли ко гробу. В Царстве 
Божием нет мужеского пола, ни женского, но новый человек в Христе 
Иисусе ,  и с ила Господня проявляется в слабых. Иоанн и женщины издали 
выжидали минуты, когда у креста станет немного тише. Насмешники и 
любопытные ушли обедать, и вот они подходят ко кресту и стоят, вперив 
взоры в Страдальца. В эти мгновения меч прошел душу Пресвятой Девы; 
Она увидела в муках Того, Кого родила Она, Кого любила и в Кого верова· 
ла. Покровитель Ее, праведный Иосиф, уже умер, Сын Ее на кресте, - кто 
)l(e будет утешать Ее и помогать Ей? Господь смотрит на Нее, Он видит 
t.tысли и чувства Ее, и ,  указывая головою на Иоанна, говорит Ей: •Жено, 
се сын Твой » ,  и к Иоанну: «Се Мати твоя». Жено, говорит Господь к Своей 
Матери, не для того, чтобы пощадить Ее материнское сердце, не для того, 
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чтобы не nодать nовода к насмешкам, - в таком случае Он не назвал бы 
Ее, как не назвал Он Иоанна, - но чтобы дать nонять Ей нежным, но яс· 
ным образом, что с этого времени Ее материнское отношение к Нему и 
сыновнее Его к Ней изменились; теnерь Он в Ее глазах не сын уже в nре
жнем значении, но Сын и Бог. Родственные отношения определены были 
Богом для этого мира, но у ворот вечности и уже на этой земле он должны 
были стать иные. Поэтому и тогда еще, когда Господь проповедовал и Ему 
один раз сказали, что nришла Мать Его и братья, Он отвечал на это: <<А кто 
Моя мать и кто Мои братья? Тот, кто исполняет волю Отца Моего Небес
ного, тот Мой брат, сестра и мать». Этими словами Он простилея с Нею 
на земле, nоказывая, что Он Бог Ее, но Своею заботливоетлю о Ней давая 
знать, что Он и на небе не орестанет быть Сыном Ее и в месте Богом. -
Иоанн с этого часа взял Ее к себе в дом, и следовательно, пощадил Ее от 
созерцания минуты смерти Иисуса Христа. Только уже после полудня, ког· 
да Христос nредал Свой дух Богу, они возвратились к кресту. Первые два 
слова Свои на кресте Госnодь nроизнес как Переосвященник и Царь, тре
тье же сказал как Сын Человеческий. В то время, когда душа Его занята 
была всецело оканчивавшимен делом искупления мира, и в это время мысль 
об оставляемой Им Матери, заботливая любовь к Ней не оставляли Его. 
Чего же nоэтому не может теnерь выпросить у Него молитва Его Матери, 
когда мы обращаемся к Ней со своими прошениями о ходатайстве за нас 
nред Ее Сыном и Богом? Сnаситель со креста учит нас, как м ы  всегда дол· 
жны заботиться даже в самых тяжелых лично нас постигающих бедстви· 
ях и страданиях о своих близких, не забывать попечения о своих родите
лях; а с другой стороны, nримером Иоанна всем внушает оказывать nо
мощь, защиту всем нуждающимся, особенно вдовам и сиротам. 

Четвертое слово: Боже Мой, Боже Мой! для чего Тъt Меня оставил? 
(Мф. 27:46) 

Госnодь снова один. Матерь Его и любимый ученик ушли от креста. Неко
му было утешить Его. Но Он и не желал утешения. Настал час, когда Он до 
дна должен был осушить чашу страданий. В невыразимой скорби и муках 
висит Он на кресте. Вечный Бог - nроклятие всего мира! Поистине здесь 
необходимо было чудо. Потому что с тех пор, как существует мир, не бьmо 
более ужасного греха. Все развращение человечества, полная богоотчуж· 
дениость и боговраждебность nрорвались здесь страшным нарывом. И зна· 
мение совершается. •От шестого часа тьма была по всей земле до часа де
вятого, и солнце nомрачилось». Ангелы не дерзали, человечество не хоте
ло утешить Его, и неразумная nрирода должна была засвидетельствовать о 
ираке греха. наnолнявшего сердце человечества. И около девятого часа 
Иисус возоnил громким голосом: .. Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня 
оставил? .. Мы не иожеи nредставить, что в те три часа происходило в душе 
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нашего Первосвященника, но в словах Его: «Боже Мой, Боже Мой! Для 
чего Ты Меня о ставил?» - мы видим, что это была безмерная скорбь и 
печаль. Боже Мой, Боже Мой! -в других же случаях Иисус называл Его не 
Богом,  но Отцом .  Чувство Богосыновства теперь как бы не существовало 
у Него; Он чувствует Себя только Сыном Человеческим. Он не чувствует 
близости любви Божией, так как Он говорит: Боже Мой! Он чувствует про
изведенную нашими грехами между Богом и Им пропасть; Он взял на Себя 
эти грехи и несет как Свои собственные; Он чувствует проклятие греха, 
но и в этой глуби не уничижения Он не оставляет Бога, как Своего Бога. Бу
дучи Сам безгрешен, Иисус Христос приходил в мир взять на Себя наказа
ние за грехи наши ,  дабы примирить нас. К наказанию же за наши грехи 
принадлежит вместе с телесными муками особенно чувство богооставлен
ности, отлучения от Бога, и отсюда страх вечной смерти и осуждения. 
Поэтому и взывает Иисус как Агнец Божий, взявший на Себя грехи мира, 
словами 2 1  псалма: «Боже Мой, Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?,. - в 
доказательство, что эта скорбь относится к мессианскому Его слу-жению. 

Если и тебя, христианин, постигает скорбь и горе, если ты чувствуешь 
всю великость грехов твоих, отдаляющих тебя от Бога, то не забывай, что 
и твои грехи взял на Себя Спаситель твой, и не отчаивайся в своем спасе
нии, как бы н и  казалось оно тебе далеким по причине грехападений твоих. 

Пятое CJWвo: Жажду! 
(Ип. 19:28) 

В страшной непроглядной тьме от шестого часа до девятого, то есть от 
12 до 3 пополудни ,  висел Господь Иисус Христос на кресте. Около этого 
часа Он возопил громким голосом: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 
Меня оставил?» И тотчас после этого сказал: «Жажду!» С предшествую
щего вечера, в который Он совершил со Своими учениками пасхальную 
вечерю, ни  одной капли телесного подкрепления не бьто на устах Его. А 
что между тем перенес Он в течение этих протекших восемнадцати ча
сов? Душевный подвиг в Гефсимании, бессонную ночь, судебный допрос, 
бичевание, распятие с потерею крови, трехчасовое висение на кресте 
nод палящим и  лучами солнца и скорбь душевную! Поистине никто не 
испытывал такой жажды, как Спаситель. Он мог бы повелеть ручьям, и 
они утолили бы Его жажду, но Он переносит мучение и удаляет от Себя 
искушение помочь Самому Себе, чтобы нам не томиться вечною жаждою. 
Но здесь было больше, чем телесная жажда. Душа Его жаждет Бога, живо
го Бога, жаждет того вечного и блаженного единения со Своим Отцом, 
1<оторое Он имел от начала мира и которое отняли у Него на время грехи 
ffаши. О, если бы мы ощущали жажду вечного, непрестающего, блажен· 
ffoгo единения с Богом! Если бы и нам уничтожить в своей душе жажду х 
)l(алким,  ничтожным и греховным земным предметам! Если бы и нам по-
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знать и признать, что только в Нем можно найти полное довольство! Гос· 
подь жаждет окончания Своего дела. Знаем ли мы, где оно оканчивается? 
Оно оканчивается в нашей душе, когда мы всецело предаемся Ему, когда в 
знак нашего единения с Ним достойно причащаемся иречистого Тела Его 
и Крови. Не уксусом и вином утолится жажда нашего Спасителя, но толь
ко нашею душою. Если мы удержим ее у себя, то будем жесточе того вои· 
на, который напоил Его. Теперь Он нас жаждет - будем же бояться того 
времени, когда мы, подобно богачу евангельскому, будем Его жаждать и 
когда ни одной капли воды не найдем для утоления своей жажды. 

ШеС71Юе и седь.мое слово: Совершилось! 
Om'ЧI!, в руце Твои предаю дух Мой 

(Ип. 1 9:30 и Лх. 23:46) 

В течение шести часов, в которые Иисус Христос висел на кресте, Он семь 
раз открывал уста Свои. Около девяти часов утра пригвоздили Его ко кре
сту, около двенадцати часов была великая тьма, продолжавшаяся до трех 
часов пополудни. До двенадцати часов Господь говорил три раза: молился 
за Своих мучителей, обещал рай покаявшемуся разбойнику и высказал 
Свою последнюю волю апостолу Иоанну касательно Своей Матери. В про
должение трехчасовой темы в душе Его становилось все мрачнее и мрач· 
нее; страшный подвиг происходил в душе Его, который Он перенес, не 
открьmая уст Своих, пока в заключение не воскликнул: «Боже Мой, Боже 
Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Скоро после этого Он произнес и Свои 
последние слова: •Совершил ось! Отче, в руки Твои предаю дух Мой!» И за· 
тем склонил голову и скончался. При слове «Совершилось! >> Господь чув· 
ствует близость смерти, приближавшийся конец Своих невыразимых стра· 
даний. Это победные слова. Совершился великий, тяжелый подвиг стра· 
даний, совершилось дело послушания, чрез которое Ему п редстояло вой· 
ти в славу Свою; совершилось предсказанное в Писани и  словами, событи· 
ями и преобразовательными жертвами. Все совершилось. Принесена еди· 
ная и единственная жертва, невинная жизнь человеческая за грехи мира. 
Бог примирен. Слышишь, душа? Твои преступления отплачены, твое при· 
иирение с Богом совершилось: только веруй, надейся и люби - и полу· 
чишь полноту утешения, сокрытого в словах твоего Господа: '«Соверши· 
лось! Отче! В руки Твои предаю дух Мой!•  С полным сознанием и свобод· 
ною волею Он отдает Свой дух на разлуку со Своим телом; смерть не име
ла бы над Ним никакой власти, если бы Он не отдался ей добровольно. Он 
распоряжается Своею душою как имеющий власть над нею и предает ее 
Своему Отцу, к Которому Он возвращается в сыновнее отношение по со
вершении крестной жертвы. Не забывай, душа, что Христос всецело при· 
надлежит нам. И для нас, вследствие примирения, совершенного чрез 
Христа, Бог снова стал Отцом; если Иисус после искупления нашей вины 
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назвал Его Отцом, то этим Он и для нас снова приобрел усыновление; и 
если Он, наш Ходатай, предал дух Свой Богу, то этим Он и нашему духу 
пропожил пугь к Богу, чтобы и мы в свой последний час могли распоря
жаться своим духом и предали его Богу, зная, что небо открыто, и как душу 
Лазаря ангелы отнесли в лоно Авраама, так и нашу душу отнесут к Господу. 

Божественный пример молитвы за врагов 
(Лк. 23:34) 

Иююкептий, ap1:1.1m. Херсажхий 
После разнообразных страданий Господа Иисуса Христа во дворе Каиа
фы, в претории Пилата и во дворе Ирода, после изнурительного шествия 
под крестом на Голгофу наступила минута распятия. Древо утверждено на 
земле. Последние одежды совлечены. Распинаемый вознесен на крест. Руки 
и ноги простерты. Ужасный млат стучит. Кровь потоками льется на зем
лю! .. Что сказал бы в сию минуту, на сем месте, самый архангел? .. Богоче
ловек кротко возводит очи к небу и вслух всех молится. О чем? Об отмще
нии врагам? О защищении Своего дела? О ниспослании Себе терпения? 
Нет: Отче, вещает Он, отпусти им: ш ведят бо, Ч11W творят (Лк. 23:34) ! Не 
ведят! - Так римский воин-распинатель не знал, что делал, быв только 
слепым орудием повелений своего прокуратора Пилата; иудейская чернь 
не ведала, что творила, наущенная льстивыми и вместе грозными внуше
ниями с воих слепых вождей и владык; сам синедрион, при всей безнрав
ственности с воей, не знал наверное, что посягает теперь на жизнь своего 
истинного Мессии. Аще бобы ша разумми, скажем словами апостола, не бы ша 
Господа слав'Ы распяли ( 1  Кор. 2:8). Сколько, однако, преступлений было в 
этом неведении, особенно в тех, кои так легко могли все уведать и сто раз 
смежали очи, чтобы ничего не видеть! И это совершенно забьrrо Распи
наемым! Сколько, при самом неведении, резких следов преднамеренного 
лукавства и низкой жестокости, кои обличали во врагах и гонителях Иису
са личную злобу к Нему, явное желание ожесточить казнь, и без того ужас
ную, обесславить крест, сам по себе поносный? Но и это все пренебреже
но Распинаемым! А лютейшие болезни при произении рук и ног! Не дос
таточно ли было их одних, чтобы самое первое чувство в Распинаемом 
сосредоточить теперь на Нем Самом, на Его собственных страданиях? Но 
расп инаемый Богочеловек возносится духом превыше всего; забывает 
Свой крест и Свою см�рть и как Первосвященник по чину Мелхиседекову 
едва возносится на крест, как возносит молитву о врагах Своих: Отче, mrt
nycmu и.м: ш ведят бо что творят! .. О, кто по сей одной черте не узнает в 
Распинаемом Агнца Божия, закапаемого за грехи всего мира? А вместе с 
сим кто из истинных последователей Его не даст обета быть кротким ко 
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врагам своим? Кто ни разу в жизни не простил своему врагу во имя Распя· 
того Спасителя своего, молившего на кресте о врагах, тот н е  христианин! .. 

О молитве Спасителя за  расиннателей 
(Лк. 23:34) 

М. Ястребов. <<Воскресное 'ЧrfU!1-tUe», 1882 

Иисус же глагалаше: От-че, отпусти им: 1/..е ведят бо -что творят (Лк. 23:34). За 
кого бьта пронанесена эта молитва? Лица, которых имеет в виду эта мо
литва, суть вообще виновники смерти Иисуса Христа. Н о  виновниками 
смерти Его бьти трех родов лица: во-первых, иудеи, настоявшие на смер'I'
ном приговоре, во-вторых, Пилат, произнесший этот приговор, и, нако
нец, воины, приведшие его в исполнение. Все эти люди виновны не в рав· 
ной степени. Воины действовали по приказанию своих начальников, и хотя 
нельзя оправдывать их за то, что они были орудиями такой безбожной каз· 
ни, еще менее за то, что увеличивали тяжесть этой каз н и  добровольно, во 
всяком случае преступление их не может быть сравниваемо н и  с преступ· 
леннем иудеев, ни с преступлением Пилата. Что же касается сравнитель· 
ной виновности Пилата и иудеев, то более виновными должны быть при· 
знаны, без сомнения, иудеи: Предавъtй Мя тебе балий грех имать, - говорил 
Иисус Христос Пилату (Ин. 19:2). Если теперь можно доказать, что моли'I'
ва Иисуса Христа имела в виду и иудеев, первых и главных виновников смер
ти Его, то само собою будет доказано, что она имела в виду и воинов, и 
Пилата и что если любовь Спасителя обнимала наиболее в и новных, то об
нимала она, конечно, и менее виновных. Что любовь Спасителя обнимала 
и иудеев, доказательством того служит история апостольской проповеди. 
Первые, кому апостолы предлагают плоды искупительно й  смерти Иисуса 
Христа, бьти иудеи, - первый город, в котором они пропаведуют Еванге
лие мира, бьт Иерусалим. Ясно, что иудеи были предметом любви Спаси· 
теля: можно заключить, что бьти они также предметом и Его молитвы. 

Но, спрашивается, каким образом Иисус Христос мог молиться за лю· 

дей, столь окаянных? Такими они, по крайней мере, представляются на 
наш человеческий взгляд. 

Глубочайшее основание этой молитвы Христа Спасителя нужно преж· 
де всего видеть в особенном характере Лица Его. Это - молитва не про
стого человека, даже и не пророка, но Сына Божия, Ходатая мира, - мо· 

литва Того, Кто принял на Себя возвышеннейшую. задачу - быть прими· 
рителеи неба с землею. Молитва Спасителя была, так сказать, частным 
актом добровольно принятого Им на Себя великого искупительного под· 
вига, ради которого Он явился на землю, а по отношению к иудеям она 
представляет последнюю из тех попыток, о которых говорил несколько 
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раньше Спаситель: Иерусалиме, Иерусал:име, избив'Ый прараки и ка.мепш.м 1Wбиг 
ваяй посл.аи:н/ЫЯ к тебе, колъкратъt восхотех собрати чада твоя, якоже собирает 
какош птеи'/&Ъt своя под криле (Мф. 23:37). И,  без сомнения, действию этой 
молитвы м ы  должны приписать великое число иудеев, уверовавших в Того 
Самого Иисуса, Которого они, по выражению Евангелия, прободоша. 

С другой стороны, ближайшее основание Своей молитвы за распимате
лей указывает Сам Спаситель в незнании их: Не ведят бочто творят Как пони
мать это незнание? Не знали Иисуса Христа, Его жизни, дел и учения, бьггь 
может, воины и Пилат, но каким образом не знали этого иудеи? Что надобно 
разуметь под тем незнанием, о котором говорит Спаситель в Своей молитве? 

Бывает трех родов незнание. Во-первых, незнание невольное, темное, 
так сказать, н еразрешимое, устранить и победить которое человек не име
ет средств и возможности. Не такого рода бьvю то незнание, о котором го
ворит в Своей молитве Спаситель. Если бы иудеи считали Иисуса Христа 
заслуживающим смерти в силу решительной невозможности убедиться в 
противном, если бы в незнании относительно этого предмета совершенно 
не участвовала их воля, то они не были бы и виновными. Ащебысте слепи были, 
говорит Спаситель, ж бъtсте имми греха: иъте же глаголете, яко видшt: грех убо 
ваш пребывает (Ин. 9:4 1 ) .  Во-вторых, незнание намеренное и упорное, незна
ние человека, который, имея все средства к познанию нормы, упрямо и на
меренно закрывает пред нею глаза. Таково было, например, незнание фа
рисеев относительно происхождения чудес Иисуса Христа. Незнание это
го рода н е  только не извиняет преступления, а напротив, увеличивает его и 
делает непростительным. Отсюда, Иисус Христос объявляет фарисеям, 
приписывавшим Его чудеса силе веельзевула, что они не получат прощения 
ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12:32). Наконец, естьтретий род незнания, 
которое, н е  будучи ни всецело слепым, ни всецело намеренным, приближа
ется, однако, к тому и другому. Например, язычник может знать, что душа 
бессмертна, но чтобы дойти до этого познания, ему необходимо употребить 
множество усилий мысли, разрешить множество побочных вопросов, осво
бодиться от множества предрассудков. Этот продолжительный путь иссле
дования утомляет его, он отказывается от него и, таким образом, остается 
при незнании, что душа бессмертна. Незнание его ни всецело слепое, так 
kак, употребив надлежащие усилия мысли, он мог бы победить и устранить 
его, ни всецело намеренное, так как он пытается разрешить его. Подобно 
тому и иудеи могли и имели средства убедиться в той истине, что Иисус 
Христос есть М ессия и что искать и домогаться смерти Его было величай
liiим злодейством. Но предрассудки, которым они были преданы, отсугствие 
блеска во внешнем положении Спасителя, прикровениость пророчеств о 
l-Ieм, проклятия, произносимые против тех, которые становились на Его 
сторону, - все это были такие отделявшие иудеев от истины преграды, yct" 
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ранить которые они могли только пугем глубокого и внимательного иссле
дования. Притом многие чудеса Иисус Христос совершал тайно и запрещал 
до времени объявлять о них. Наконец, не было еще тогда тех доказательств 
Его Божественного посланничества, которые мы видим в Его воскресении, 
в вознесении на небо, в сошествии на апостолов Святого Духа, в разруше
нии иудейской нации, в распространении Евангелия среди язычников. Та
ким образом, незнание иудеев, о котором говорит Спаситель в Своей за них 
молитве к Отцу, бьuю ни чисто намеренным, ни всецело ненамеренным. Туг 
была доля и намеренного лукавства, и темного неведения. Намеренно уве
личивали жестокость казни и без того жестокой; намеренно увеличивали 
бесславие креста, и без того позорного. Но вместе с тем не понимали, Кого 
вели на крест. Самые члены синедриона, книжники и фарисеи, ослеплен
ные ненавистью, не понимали, Кого распинали. Аще бо быша разумели, гово
рит апостол Павел, ж б'Ьtша Господа слав·ы распяли ( 1  Кор. 1 1 :9) .  На'Ча.л:ьиика 
жи.ти yбucrтre, говорит апостол Петр в своей второй проповеди иудеям, и иыне, 
братие, вем, яко по жведеиию сие сотвористе, яко же и 'К'НЯЗU ваши (Деян. 3: 17). 

Однако мы ошиблись бы, если бы незнание, о котором говорит Спаси
тель в Своей молитве за распинателей, приняли в значении незнания не
винного или извинительного. Грех, о прощении которого молил Отца 
страждущий Спаситель, был страшно велик. И если в основание Своей 
молитвы о прощении распинателей Спаситель поставляет их незнание, 
это самое показывает, что для получения ими прощения необходимо было 
сознание греховпасти деяния, совершенного во мраке неведения. Апос· 
тол Петр говорит тем, которые по неведению убили Начальника жизни: 
ПО'Кайrмся, да ачистиrмс.я от грех ваших. И он же в другой проповеди иуде· 
ям, на их вопрос, что им делать, отвечал: Покайтеся, и да крестится кийждо 
вас во имя Иисуса Христа, во оставлеиие грехов (Деян. 2:38). 

Таким образом, молитва Спасителя испрашивала милости всем иуде
ям, но плодами ее могли воспользоваться только те, которые делались до
стойными их путем раскаяния и обращении ко Христу, подобно тому как 
смерть Спасителя сделала возможным спасение каждого человека, но дей· 
ствительно спасается лишь тот, кто становится достойным спасения, всту· 
пая чрез крещение в число чад Христовой Церкви и пользуясь ее благо
датными средствами, яже к животу и благочестию. 

Попечение Иисуса Христа на кресте 
о Своей Матери и образ Ее жизн1:1 

(Ин. 1 9: 26-27) 
Свт. Фи.л.арет, митр. МосковС'Кий. Из Слова в деиъ �пеии.я Божией Матери 

Иисус же видев Матерь и �ика стаяща, егоже люtrл.яше, гл.агаяа Матери Своей: 
JКено, се съtн Твой. Потом магма �ику: се Мати твая. И от того 'Часа поят Ю 
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учmик во своя си (Ин. 19:  26-27). Евангелие повествует, что Спаситель наш, 
видев на кресте Своем Свою Матерь и возлюбленногоученика Своего Иоан· 
на, глагола Матери Своей: Жепо, се сын Твай. Потом жеглагала ученшсу: се Мати 
1118ОЯ. В сих изречениях видим любовь Божественного Сына к земной Мате

ри. Которую Он хочет не просто утешить в лишении Сына, но как бы возвра· 
тить Ей Себя в другом лице, и чтобы почтить Ее девство и вместе вознагра· 
дить девство Своего ученика, избирает девственника Иоанна в нареченно
го сына Приснодевы. Но мы не догадались бы, что в особенности заключа
ется в оных изречениях Господних, если бы возлюбленный ученик, без сомне
ния, лучше всех понимавший сердце и мысль своего Учителя, не изъяснил 
оных исполнением. Каким исполнением? - От тогочаса поятЮученик воевоя 
си. Из сего открывается, что усыновление Иоанна ПресвятойДеве призыва· 
л о его, между прочим, к тому, чтобы обеспечить Ее жилищем и потребности· 
ми жизни временной, и что, следственно, собственного в сем обеспечения 
Она не имела. Должно думать, что Ее любовь и вера к Божественному Сыну 
побуждала Ее быть всегда, сколько можно, близко к Нему в Его непрерывном 
странствовании по градам, весям и пустыням, и потому, как Он чужд был 
братии Своей, так и Она; как Он не имел, где главы noдк.tumumu, так и Она. 

Так Пресвятая Дева, шествуя во внутренней жизни путем веры и со
вершенной преданности в волю Божию, в жизни внешней шла путем О'Г
решения от земных привязанностей, от земных благ и удовольствий, пу· 
тем простоты, н естяжа тельности, добровольных лишений, приносимых 
в жертву вере и Богу. 

Поят Ю учеиик во своя си. Матерь Царя Небесного не в чертогах, не в 
великолепии,  не среди множества служащих и ждущих мановения; Она пе
шешествует по стогне в сопровождении одного рыбаря, чтобы обитать в 
малом, и то чужом, доме, без славы, без блеска, в тишине, в простоте, что
бы пользоваться только таким успокоением и служением, какое может бьrrь 
Ей принесено благоговейным усердием бедного и одинокого рыбаря. 

Взирай н а  сие, и учись не высоко ценить богатство, не алкать удоволь· 
ствий, н е  гоняться за славою, не прельщаться блеском, любить простоту 
и тихую посредственность, не презирать нищеты, когда встречаешь ее у 
других, не страшиться ее, если она тебя посетить хочет, не стыдиться ее, 
если она уже поселилась с тобою. 

Вопрос и ответ к словам Иисуса Христа: 
Боже Мой, Боже Мой, векую Мя ecu оставил 

(Мф. 27:46) ? 
<<Душеполезное чтение», 1864 

Вопрос. Есть ли возможность узнать истинное значение слов Иисуса Хри
ста, лроизнесенных со креста: Боже Мой, Боже Май! векую Мя tL'U ocmat/UA, 
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Ежели Божество хотя на миг оставляло Иисуса, то было время, когда Он 
был не Богочеловек, а просто человек (что богохульно);  если же не остав
ляло, то напрасны те слова, произнесенные Иисусом, сущей Истиной (что 
нелепо). Середины, однако, не видно. Лица, писавшие об этом предмете, 
едва касались предмета; следовательно, он не важен и не точно известен. 
Преосвященный Иннокентий в своем сочинении «Последние дни земной 
жизни Иисуса Христа» не решился сказать об этом ничего более, как толь
ко: «Богочеловек испил полную чашу страданий и был оставлен Отцом, 
чтобы нам не быть оставленными Богом». Святой Лев, Папа Римский, го
ворит, что Иисус Христос не мог быть оставлен Тем ,  от Кого неотделим, и 
что Он спрашивал за нас, немощных, а не за Себя. Подобно думает и свя
той Нил, nодвижник Синайский. Но в Евангелии нет этого, чтобы Спаси
тель обратил те слова к Богу Отцу не от Себя и не за Себя, а от нас и за нас 
человеков; нет того и в nреданиях аnостольских, и в учении Вселенской 
Церкви: следовательно, мысль эта произвольна, составляет частное мне
ние только некоторых отдельных лиц и nотому не есть непременно исти
на; между тем слова: «Векую Мя еси оставил?» - стоят в Евангелии. 

Ответ. Для объяснения слов: Боже Мой, векую Мя ecu oc7ТlШJUII,? (Мф. 27:46) 
надобно обратить внимание на то, что Иисус Христос, будучи Богом, был в 
то же время и человек в nолном смысле этого слова. Как человек, Он имел 
нужду для совершения высоких nодвигов в сверхъестественной помощи 
Божией. Поэтому, хотя Он Сам был Лицо Божеское, н о  вступлению Его в 
общественное служение предшествовало обильное излияние на Него Свято
го Духа от Бога Отца nри крещении. И как личное соединение в Иисусе 
Христе естества Божеского с человеческим нисколько не увеличилось вслед
ствие нисnослания на Него Святого Духа nри крещении; так оно не могло и 
уменьшиться или прекратиться в том случае, если сверхъестественная nо
мощь Божия человеческому естеству Иисуса Христа была уменьшена или 
совершенно nрекращена. Такоеуменьшение или, может быть, совершенное 
nрекращение сверхъестественной помощи Божией потерпел Искупитель 
наш в nоследние минуты Своих страданий, что и высказано Им в словах: Боже 
Мой, Боже Мой, векую Мя ecu оставил ?Таким образом, истинное значение сих 
слов нисколько не благоnриятствует мнению, будто личное соединение в 
Иисусе ХристеестестваБожеского с человеческим когда-либо прекращалось. 

Свидетельства языческих писателей о тьме, 
бывшей во время страданий Спасителя 

(Мф. 28:45) 
«Воскресное 'Чтение''• 1 818 

Кроме евангельского nовествования о чудесной тьме, покрывшей внезап
но землю во время крестных страданий Сына Божия, древность сохранила 
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11есколько свидетельств о том же частью языческих писателей, часrью та
J(ИХ, которые, хотя впоследствии обратились в христианство, но во время 
самого события вовсе не видали Иисуса Христа. К числу сих последних при-
11адлежит святой Дионисий Ареопагит. В письме к святому Поликарпу, от
вечая на упреки прежнего друга своего Аполлофана, укорявшего его за то, 
что для опровержения язычества он употребляет свидетельства самих же 
язычников, он пишет между прочим: «Сам Аполлофан должен бы вспом
нить то, что происходило, когда мы были вместе с ним в Египте. Оба мы, 
находясь близ города Илиополя, увидели вдруг, что луна потекла на соеди
нение с солнце м ,  хотя это не бьvю время соединения, и что от этого про
изошло затмение последнего. Потом около девятого часа дня (по нашему 
счету около 3 часов пополудни) мы опять увидели, что она оставила заня
тое ею место внизу солнца и потекла на сторону диаметрально противопо
ложную. Напомни ему, прошу тебя, об этом. Сам Аполлофан - осмелится 
ли он уличать меня во лжи, меня, который был и смотрел вместе с ним на 
это зрелище и изумлялся ему? Наконец, во время самого затмения, не он 
ли, как бы вне себя и как будто угадывая, что происходит, воскликнул, обра
щаясь ко мне:  Дионисий! Эти изменения (в природе) от руки Божией!� 

Известно, что и Дионисий со своей стороны воскликнул: «Или Тво
рец природы страждет, или машина мира разрушается!» Предположение 
Дионисия, тогда еще язычника, о страдании Бога не должно удивлять нас, 
потому что ему как ученому афинянину известны были сочинения Плато
на, описывавшего страдания Бога, если Он когда-либо явится среди лю
дей, - что философ предполагал и нужным, и возможным. 

В другом письме, писанном к самому Аполлофану, уже по обращении 
его к христианству, святой Дионисий говорит: «Я хочу напомнить тебе 
то, что произошло, когда м ы  были вместе с тобою у Илиополя в Египте. 
Мне бьmо тогда около 25 л ет, думаю, что и тебе тоже. В пятницу около 6 
часов, или около полудня, м ы  увидели вдруг, что луна потекла к низу солн
ца, и от этого произошло затмение, исполнившее нас обоих ужасом. В то 
время я спросил тебя: что думаешь ты об этом необыкновенном явлении, 
и слова твои никогда не изгладятся из моей памяти. Ты отвечал мне: «Ди
онисий, эти изменения от руки Божией!» Я тщательно заметил год и чис
ло этого явл ения, и сообразив мои заметки с тем, что мне открыл впослед
ствии (св.) Павел, я обратился к истине, к которой и ты теперь. благода· 
рение Богу, принадлежишь». 

К сим свидетельствам прибавим еще свидетельство Флеrона, отпущен· 
Qика императора Адриана. Он был язычник и написал историю олимпиад 
11 16 книгах - от начала их до 140 года по Рождестве Христове. Между про
'lим, он говорит, что 4 год 202 олимпиады, оканчивавшейся около поло
llины 33 года нашей эры (год, в который пострадал Спаситель), проиэош· 
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ло страшное и невиданное дотоле затмение солнца. М рак был так велик, 
что даже в полдень можно было видеть звезды на небе. Тогда же, продол· 
жает тот же писатель, случилось сильное трясение земли, разрушившее в 
Вифинии большую часть города Никеи. Фалос, греческий историк, повто
ряет свидетельство Флегона о необыкновенном солнечном затмении. Не
известно в точности время, в которое жил он; н о  так как святой Иустин и 
Тертуялиан приводили из него в апологиях своих свидетельства против 
язычников, то надобно думать, что он был, по крайней мере, современ· 
ник Флегона, если еще не старше его. На сих-то д вух языческих писателей 
Тертуялиан и святой мученик Лукиан, пресвитер Антиохийский, указыва· 
ли язычникам как на посторонних свидетелей того чудесного м рака, ко
торый простерся над землею во время крестных страдани й  Спасителя. 

Так, Голгофекий Страдалец и в уничижении крестн о м  н е  шсвидетелъ
ствоваШJ Себе остави (Деян. 14: 17) не только пред иуд ея м и ,  ищущими знаме· 
ни.я, но и пред любомудрыми эллинами, и при перво м ,  так с казать, шаге 
Его на крест уже начали приходить в исполнение слова Его: Аще Аз возnе· 
сен буду от земли, вся nривлеку к Себе (Ин. 1 2:32). 

О прободении ребра Иисуса Христа 
(Ин. 1 9: 32-37) 

Филарет, apxuen. Черниговский 

Приидаша же воипи, и nервому убо пребиша гам1tи и другому распяrпому с Ним, 
Шl Иисуса же приtшдше, яко видеша Его уже умерша, ш пребиша Ему го.л.ен.и: но 
един, от воип кonULW ребра Ему прободе, и абие изыде кровь и вода ( ст. 32-34). 

По повествованию Иоанна видно, что воины - исполнители новых 
повелений синедриона - были не те, что распинали и стерегл и  тело Иису· 
са. Те хорошо видели, как умер Иисус; особенно же полное в н имание их 
на Него обращено было страшными знамениями (Мф. 27:54). А эти толь
ко тогда, как обратились к Иисусу Христу для исполнения над Ним при ка· 
зами синедриона, увидели, что Он уже умер. Что ж учи н ил и  с и и  воины с 
Иисусом? Когда недостаток движения и дыхания, в исящая глава, померк· 
шие очи показали воинам, что душа уже оставила тело И и сусово, то они 
не хотели мучить бездыханное тело. Только один вои н ,  н е  желая оставить 
ни Д11Я себя, ни Д11Я синедриона сомнения в смерти И исуса, ударил Иисуса 
копьем в ребро, и вслед за тем из раны истекла кровь и вода. Для объясне
нu. жестокости удара нет нужды настаивать на то, что удар был нанесен в 
левый бок или, что то же, в сердце или вблизи сердца; нет нужды тем бо
лее, что, по древнему преданию, удар был нанесен в п равый бок. А орудие 
и CИ.IIa удара сами собою показывают, что удар был смертел ьный. Глубина 
и ширина раны видны из слов апостола Фомы: в язвы рук и ног Спасителя 
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он хотел вложить только перст, - а в рану ребер надеялся вложить свою 
руку (Ин.  20: 25, 27). При таком ударе, при такой широкой и глубокой ране, 
не замечая д виже н ия в теле, каждый враг уверился бы, что в теле уже нет 
жизни.  Кров ь  и вода, истекшие из ребра Иисусова, не оставляли, нако
нец, никакого сомнения и для врача, что Иисус уже умер. Из тела, давно 
остывшего, не потечет кровь. Разложение крови не в каждом умершем на
чинается в оди н аковое время; но ни в ком не бывает раньше четверти часа 
после смерти.  Итак, кровь и вода, истекшие из прободеиного ребра Иису
сова, сами собою с видетельствовали, что Иисус умер, по крайней мере, за 
четверть часа до удара, извлекшего кровь и воду. Для нас это соображение 
вполне оправдывается повествованием евангелистов об обстоятельствах 
погребе н и я Спаси теля. По закону Моисея, тело, повешенное на древе, не 
могло быть погребен о  позже заката солнца, и следовательно, позже 6 ча
сов пополуд н и  ( Втор. 2 1 :23) . Примите же во внимание, что Иосифу и по
том сотнику надобно было употребить для обратного путешествия между 
преторнею Пилата и Голгофою около 2 часов; около часа надобно было 
употребить н а  погребение. И исус умер в начале 9 иудейского часа, по на
шему счету, в первой половине 4-го часа. Затем ясно, что удар воина после
довал н е  позже получаса после смерти Иисусовой, когда кровь и вода -
свидетели с мерти - могл и  истечь из прободеиного ребра Иисусова. 

И видевый свидете.лъствова, и истиюю есть свидетмьство его: и moit вестьяко 
истину, глаголет, да вьt веру и.мете (ст. 35). Святой Иоанн счел нужным выста
вить себя о ч ев идным с видетелем прободения ребра Иисусава и истечения 
крови и воды. Он останавливает внимание читателей на этом событии как 
на событии важном. Почему это так? Свидетельство святого Иоанна имеет 
связь с двумя обстоятельствами. Во-первых, в его же евангельском пове
ствовании видим мы, что Фома не хотел иначе верить воскресению Спаси
теля, как если о н  сам вложит руку свою в прободеиные ребра Иисуса. Фома 
считал вложен и е  руки в ребра несомненным удостоверением в том, что 
являющийся по с мерти действительно не есть приэрак, а воскресший из 
мертвых Иисус Христос. Если же в истории воскресения весьма важным 
обстоятельством было прободеиное ребро Иисусово, то и в истории стра
даний Спасителя святой Иоанн не мог не обратить внимания на то, как и 
nри ком совершилось прободение ребра в теле Спасителя, тем более, что 
он один рассказывал об этом прободении. Прободенное ребро - несом
ненный знак, что Иисус умер, так же как явление Иисуса с прободеиным 
ребром - доказательство тому, что Он воскрес. С др}той стороны, в по
слании своем святой Иоанн пишет: Всяк дух, иже не исповедут� Иисуса tю IL�& 
mu nришедша, от Бога несть (1  Ин. 4:3), и потом в оправдание сей мысли 
Говорит: Сей есть пришедый водою и кровию и духам, Иисус Xpucmoc. не tюдою 
?nочию, но и кровию ( 1 И н. 5:6), то есть указывает на то самое событие rwr-
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rофское, о котором говорит он в Евангелии . .  Значит, по мыслям святого 
Иоанна, истечение крови и воды из прободеиного бока Спасителева слу
жит доказательством тому, что Иисус Христос вместе с тем, как был и есть 
истинный Сын Божий, вечное Слово Отца, был и есть истинный человек. 
В таком духе писал и ученик святого Иоанна, святой Игнатий Богоносец: 
«Он истинно потерnел гонение при Понтии Пилате, истинно распят и 
умер. Если же некоторые безбожники, то есть не веры говорят, что Он nо
страдал по видимости, то сами они живут только по видимости». 

Быша бо сия, да сбудется Писапие: костъ ne ажрушится от Него, и паки другое 
Писапие маго.мт: воззрят Напъ, Егоже прободоша ( ст. 36-3 7). Тогда как синед
рион употреблял все усилия унизить и обесчестить И исуса, по распоряже
нию неба дела синедриона обращались только к славе И исуса. Синедрион 
желал nребитием ног Спасителя увеличить страдания Его и еще позорнее 
nредставить смерть Его как смерть отверженного небом преступника. А ис
полнение этого замысла кончилось тем, что еще два предсказания о Мес· 
СИИ ИСПОЛНИЛИСЪ Над Иисусом. 

Первое nредсказание относилось к пасхальному агнцу. По закону Мои· 
сея (Исх. 12:10), nасхального агнца надлежало печь целым и н е  ломать ни 
одной кости его. Это nостановление было само по себе непонятно: ни в 
празднике, ни в агнце, ни в случае, по которому установлен пасхальный 
праздник, нельзя было указать причины сему установлению. Потому это 
установление само собою показывало, что причина его скрывалась в осо
бенном совете Божием о судьбах человечества, или, что то же, агнец пас· 
хальный был образом другого - небесного Агнца. Святой Иоанн Крести
тель уже называл Иисуса ХристаАгнцем Божиим, вземлющим грехи мира 
(Ин. 1:29). И вот исполняется над Иисусом то, что было прообразовано 
пасхальным агнцем: кости Его не сокрушаются. Это и с полнение тем бо
лее поразительно, что совершается в тот самый вечер, когда по закону 
вкушали пасхального агнца. 

Второе предсказание взято из пророческого видения Захарии. Пророк 
говорит: «Излию дух благодати и щедрот на дом Давида и н а  жителей Иеру
салима, и воззрят на Него, Которого пронзили. И будуг nлакать о Нем, как 
плачут о Единородном" ( 12:10). Сказав потом (ст. 1 1-14),  что будут пла
кать колена и семейства, пророк говорит: .. в тот день будет открыт источ
ник дому Давидову и живущим во Иерусалиме для омовения грехов и сквер
ны• (ст. 13:1). Затем (13: 2-6) описывает истребление идолов и ложных 
прорицаний; и все это предсказание говорит Иегова ( 12: 1 ) .  Таково про
рочество пророка! И nредание иудейское видело в этом пророчестве про
рочество о Мессии (Талмуд Иерусалимский). Слова «Излию дух благода
ТИ• не мог произносить от лица своего ни пророк, н и  кто-либо другой из 
обыкновенных сынов человеческих. Открыть источн и к  для омовения 
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греха и истребить всякое суеверие мог также только Мессия. Наконец, 
Тот, Кто называется здесь пронзенным, есть вместе Иеrова. Святой Иоанн 
8 апокалиптическом видении своем указывает в пророчестве Захарии 
Христа Иисуса (Откр. 1 :7). Таким образом, синедрион против собствен
ных намерений пронзил Своего Мессию. По распоряжению высшему это 
допущено было с тем, чтобы во исполнение пророчества способные из 
сынов Израиля к приятию духа благодати при воззрении на Прободенно
го оплакали грех распятия Мессии в духе благодатного раскаяния (Деян. 
3: 19), а ожесточенные бесплодно оплакивали тот же грех целую вечность. 

К вопросу о неперебитии голеней 
распятому Господу (Ин. 19: 31-34) 

"Чrттия в Обществе любителей ауховпого просвещепия", 1884 

В Евангелии от Иоанна ( 19: 31-34) к рассказу о распятии, смерти и погре
бении Гос пода, общему у него с другими евангелистами, присоединено по
вествование о том, что по просьбе иудеев воины перебили голени разбой
никам, распятым на кресте с Иисусом, дабы не оставить тел на кресте в 
субботу; Иисусу же не перебили голеней, так как увидели Его умершим, но 
один из воинов копьем пронзил Ему бок. Почему воин копьем пронзил реб
ра Господа - это понятно: он хотел доподлинно узнать, действительно ли 
не бьшо признаков жизни в Иисусе, чтобы не было никакого сомнения в 
действительности смерти Его и чтобы в этом доподлинном дознании иметь 
на случай пред начальством оправдание того, что они (воины) не переби· 
ли голеней Иисусу. Понятна и забота иудеев о том, чтобы поскорее умер'Г
вить повешенных на кресте, снять их и погрести: закон Моисеев (Втор. 21: 
22-23) не дозволял тела казненных чрез повешение оставлять надереве на 
ночь, а предписывал погребать их в тот же день; в данном случае эта забота 
их бьша тем естественнее, что на другой день была суббота праздника Пас· 
хи - величайшего праздника евреев. Но некоторое недоумение вызывает 
евангельский рассказ о самом способе насильственного ускорения смерти 
повешен ных на кресте. В объяснение этого способа говорят, что хотя у 
евреев не видно следов этого жестокого обычая перебивать голени расnя· 
тым, но так как сами евреи не имели права ускорять смерть казненных, как 
и наказывать смертью, то и просили они Пилата (наместника римского 
nравительства) ,  чтобы перебиты были голени распятых, как в обычае было 
у жестоких римлян. Этот жестокий обычай перебития голеней уп� 
лялся у римлян как жестокое наказание и особо (см . ..  толк. Ев.• архиеп. 
Михаила). Но вот в чем вопрос: почему именно этот, а не какой-либо дру
гой способ бьш в широком употреблении у римлян? И почему перебитие 
голеней как с редство для ускорения смерти не приложено было х Иисусу? 
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Евангелист говорит, что Иисус уже умер. Но по его же сказанию один 
из воинов счел нужным для окончательного удостоверения в смерти Гос
пода копьем пронзить Ему бок; стало быть, относительно этой смерти ос
тавалось какое-либо сомнение. Мало сказать, что в данном случае воин дей
ствовал из сострадания к распятому Иисусу, Который, вероятно, самым 
видом Своим, кротким и изможденным, не в пример сораспятьiХ с Ним, 
невольно возбуждал жалость в Себе; потому что и употребленное взамен 
перебития голеней пронзание копьем в бок - далеко не гуманное сред
ство к тому, чтобы доподлинно дознать, жив или не жив повешенный. И ес
ли бы и после этого дознания Господь каким-либо невольным вздрагива
нием обнаружил в Себе признаки жизни, то едва ли бы можно было ожи
дать, что жестокое средство перебития голеней не было бы п риложен о к 
Нему. Да и самое перебитие голеней, при всей жестокости этого действия, 
едва ли можно предстамять самым верным средством ускорить смерть по
·вешенного. Поэтому думается нам, что мотивом, по которому вошло в за
конное и обычное употребление у римлян жестокое наказание перебити
ем голеней осужденному, было нечто другое, а не простое соображение о 
скорейшей смерти преступника. Не по тому же ли соображению практи
ковалось это средство, по какому и у нас еще ворам-конокрадам отбивают 
пятки или наколачивают в них гвозди, чтобы воры с отбитыми пятками 
не могли уже бегать? У римлян было к тому же иногда в обычае не при
rвождать ко кресту, а вешать на крест осужденного, привязывая его ко кре
сту веревками по рукам и ногам; а при таком способе крестной казни воз· 
можна была еще мысль о побеге, особенно для сильных и здоровьiХ натур, 
каковыми были иногда гладиаторы, атлеты и т.п. Понятно, во избежание 
побега нужно было стеречь повешенного, что должно было быть, конеч
но, делом· воинов, и делом, нужно согласиться, не особенно приятным. 
Чтобы избавиться от этого неприятноrо дела, с одной стороны, а с дру
гой - не подпасть обвинению в нерадении, и придумано, быть может, было 
такое средство, как перебитие голеней повешенного. От этого перебития 
голеней ускорялась и самая смерть повешенного на кресте; но это было 
уже естественным следствием, а не целью перебития голеней, п рактико
вавшегося для прекращения всякой возможности к побегу. Понятным те
перь становится и то, почему один из воинов, производивших казнь над 
Господом и двумя разбойниками, повешенными с Ним, для доподлинного 
удостоверения в действительности смерти Господа употребил не переби· 
тие голеней, которое к тому же так бы гармонировало с общим враждеб
ным настроением народа к Иисусу, а именно пронзание копьем ребр Его. 
Самый вид Господа, измученного и обессиленного предыдущими распятию 
страданиями Его, должен был подсказать воину, что относительно Этого 
Человека не может быть мысли о побеге, и он копьем пронзил Ему бок. 
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Святой Иоанн ,  рассказав о разбираемом событии, замечает: Ибо сш 
праизошло, да сбудется Писапие: костъ Его да не с(!Крушится. В объяснение атого 
замечания евангелиста епископ Михаил говорит, что если неперебитие 
голене й  предуказано было еще в Ветхом Завете и исполнилось теперь на 
Иисусе Христе, то этим ясно показывается, между прочим, то, что Он 
есть истинный Мессия. Место Писания, приведеиное здесь, взято из кни
ги Исход ( 12:46) . По закону пасхальному, у агнца пасхального не должны 
быть сокрушаемы кости, а все оставшееся от снедения его должно быть 

. nредано огню. Иоанн указывает причину сего, непонятную в отношении 
к агнцу пасхальному самому по себе, в том, что он прообразовал истнино
го пасхального Агнца Христа, у Которого не должны быть сокрушены ко
сти в пречистом теле Его. В прообразе было так наперед ради истины, то 
есть ради того, что так должно было быть в событии, прообразованном 
им. Почему же в самом этом событии дело это должно было случиться так, 
а не иначе? Если сам евангелист и замечанием о несомненной подлинно-
сти своего рассказа о нем с присовокуплением слов, что он для того и 
рассказал, чтобы читатели веровали в него (ст. 35), и ссылкой на испол
нившееся н а  Нем ветхозаветное пророчество (ст. 36) дает нам знать, что 
это событие важное, достойное особенного внимания, то естественно 
ожидать, что в событии этом есть какой-либо внутренний смысл, объяс
няющий нам не только его фактическую естественность, а и его логичес
кую законность и необходимость, по которой оно и должно было быть 
им.енно таким, а не иным. 

Указанные нами соображения о цели, с какою обычно перебивали го
лени повешенному, дают собою нить к открытию этого смысла. Цель эта 
прекратить для повешенного на кресте всякую возможность к побегу, так 
чтобы у него не могло остаться и мысли не только о побеге, а и о том, что 
если он висит - терпит наказание, то переносит его не добровольно и 
сознательно, а поневоле, по необходимости. Между тем мысль о вольном 
шествии Гос пода на страдания и сознательном перенесении Им этих стра
даний до конца - главная мысль в догмате об искупительном значении 
этих страданий. Се иду, сказал Он в предвечном Совете, и не отвержеся. Вся 
жизнь Его была именно вольным шествием на эти страдания, и Он пост
радал чрез три с половиною года после выступления на служение роду че
ловеческому не потому, что так еложились внешние обстоятельства; ибо 
и прежде не раз и народ сам хотел, и начальники посылали служителей, 
'l:тобы схватить Его, но не могли, потому что не пришел час Его. Даже 
тогда, когда настал этот час, Он веден был сначала на допрос, а потом и 
lia казнь не потому, что не мог сопротивляться, а потому, что Сам того 
хотел. Воины взяли Иисуса не насильно, а когда Он Сам спросил их: Кого 
ttщeme?- и Сам предал Себя им. Сам нес крест Свой, чтобы показать, что 
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Он добровольно страждет. Для этого же Он не хотел пить и о цта с жел
чью, чтобы показать миру, что страдания Его вольные и сознательные. 
Не для этого ли в Предвечном Совете положено было и умереть Ему преж
де, чем воин подошел для перебития голеней, чтобы те, которые в своих 
неверующих насмешках говорили Ему: «Сойди со креста, и мы уверуем, 
что Ты Сын Божий», и подобные тем, ни тогда, н и  после когда-либо не 
посмели сказать, что Он потому и не сошел с креста, что не мог, что у 
Него перебиты были голени? Не для того ли и было сие, чтобы ясно б ыло 
для всех и не сомнительно, что Господь наш Иисус Христос испил чашу 
Своих страданий до дна добровольно и сознательно - по любви к людям, 
чтобы поэтому мы смело могли надеяться на искупительное значение этих 
страданий, чтобы мы веровали в Него как Спасителя Своего, чтобы на 
Нем исполнилось слово Предвечного Совета; лишь в прообразователь
ном событии пасхального агнца открытое нам, что О н  добровольно стра
дал за нас, что в Своих страданиях Он не сопротивлялся д о  того, чтобы в 
неравной борьбе с мучителями сокрушились кости Его, что О н  н е  проти
вился злу и оттого нога Его не повредилась, как у Иакова? И пусть не гово
рят нам, что уступил же Он насилию, когда вознесен был н а  крест; Он 
вознесен был свободно; свободно Он отказался и от оцта и желчи. Но Он 
не должен был свободно отказаться от перебития голеней, чтобы не ули
чили Его в малодушии; с другой же стороны ,  не должен был и меть на теле 
Своем ясные следы разрушения от перебития голеней. Нужно было, что
бы ясно было для всех, что Он цел и невредим остался в Своей человечес· 
кой природе, и в смерти Своей, бывшей нетленною. 

Символическое значение крови и воды, 
истекших из прободеиных ребер Спасителя 

Прот. Нечаев. Уроки покаяиия, заимствоваинъtе из Еваигелия 
в Велu'/Со.м '/Саште святого Аидрея KpumC'/Coгo. <Душеполезиое 'Чтение», 1881 

Да будет .ми '/Супелъ '/Сровъ из ребр Твоих, вхупе и питие, истО'Чившее воду оставл.е
ния, да обоюду очищаЮGЯ, по.мазуюся и пия, яхо помазание и питие, Слове, живо
точные Твоя с.яовеса. (Кровь из бока Твоего, Слово, да будет м н е  купелью, и 
истекшая вода - питие.м отрады, дабы мне тем и другим очищаться, упот
ребляя вместо масти и пития животворные слова Твои).  

Кровь Христа, истекшая из ребер Его, есть купель в том смысле, что 
сею кровию по вере в ее искупительную силу омываются грехи в таин
стве крещения, потом в таинстве покаяния. 

Вода, вместе с iсровию истекшая из ребер Распятого, знаменует в рас
сматриваемом стихе животворные словеса Христовы, то есть учение Хри· 
ста о спасении. Это учение поистине животворно: как вода утоляет жаж· 
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ду, так и учение Христово есть питие отрады, ибо вносит в душу мир и 

успокоение,  возвещая о спасении грешнику, томящемуся жаждою спасе
ния, н о  не находящему в себе самом средств к утолению этой жажды. Это 
же учение имеет свойство также елея, В?зливаемого на раны и умягчаю
щего боль от н их. Грех - это язва для души. Душа, уязвляемая грехом, не· 
пытывает не менее острую боль, как и от телесных ран. Эта боль есть ее· 
тественное п оследствие пустоты душевной, сопутствующей греху, жгучей 
жажды новых греховных ощущений для ее наполнения, всегда бесплод· 
ных и потому мучительных, особенно же тревог совести, по временам 
пробуждающейся и в закоренелых грешниках. Животворные слова Хрис· 
товы заключают в себе благодатную силу, достаточную для обличения ду· 
шевной боли и для умягчения ее. Слово .мир, изрекаемое кающемуся греш· 
никуустами священнослужителя в таинстве исповеди от лица Самого Хри· 
ста, не есть п раздное слово, праздное выражение доброго желания, по
добное житейским выражениям благожелательства, а проводник действ и· 
тельного духовного мира и радости в кающуюся душу, по обетованию Хри· 
стову: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам.: ж яхоже .мир дает, Аз даю вам. (Ин. 
14:27) .  Поистине мир Христов есть елей, умягчающий боль от душевных 
язв; поистине слово этого мира есть животворное слово. 

Чудесные знамения, 
последовавшие за смертью Господа нашего 

Иисуса Христа (Мф. 27: 5 1-53) 
Архи.мапдрит Ниходи.м 

Знамения и чудеса, п рославившие земную жизнь Богочеловека, не кончи· 
лись с Его жизнью. Когда Начальник жизни нашей (Деян. 3:15), Господь 
Иисус Христос ,  п ригвожденный ко кресту, испустил дух - последовал це
лый ряд необычайных, п о  разительных знамений. И се завеса уерковпая раз
драся па двое с въtшпяго края до пижпяго: и земля потрясеся, и ка.ме11.ие распадеся: 
и гроби отверзошася, и ..мпога телеса усопших святых восташа: и исшедше из гроб, 
по воскресепии Его, впидоша во святый град и явишася .мнозем (Мф. 27: 51-53). 

Гос подь н икогда без особенного намерения и благодетельных целей 
не являет Своей чудодейственной силы. И голгофекие знамения, без со
мнения, имеют особенное глубокое значение. Чудодействующая десница 
Божия чрез н их благоволила показать величие и могущество Распятого 
на кресте, величие и силу тех благ, какие дарованы людям Его смертью. 
Сам Гос п одь Иисус предсказал о сих знамениях и предварительно указал 
их значение и цель. Он говорил однажды иудеям: Егда ВОЗШ!сете Сына ч� 
веческаго, то есть когда распнете Меня, - тогда познаете, яко Аз есмь (Ин. 
8:28), то есть тогда узнаете, что Я истинный Сын Божий, узнаете Мою 
силу и власть. 
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В час смерти Иисуса Христа завеса раздралась надвое, сверху донизу, 
во храме Иерусалимском. Это была та завеса, которою святое святых от
делялось от святилища (Исх. 26:33; 2 Пар. 3:14).  В храме Иерусалимском, 
кроме двора, в котором стоял народ во время богослужения, были две глав
ные части: святилище и святая святых*. Важнейшею частью храма было 
святая святъtх. Здесь находился ковчег завета, самая. главная святыня иудей
ского храма. Он был сделан из драгоценного дерева вне и внутри окован 
самым чистым золотом. Наверху его был золотой покров, названный очи
стилищем, по обеим сторонам которого стояли два изображения херуви
мов. В ковчеге хранились скрижали закона, золотой сосуд с манною и жезл 
Ааронов. Очистилище было престолом, с которого Бог принимал покло
нение и давал слышать глас Свой и открывал волю Свою. Сделанная из 
богатой ткани и украшенная шитьем завеса (Исх. 20: 31-32) отделяла сию 
часть храма от святилища. В святилище ежедневно входили священники 
совершать богослужение (Евр. 9:6) . Но в святая святых входил один толь
ко первосвященник, один раз в год, с кровью жертвенного животного для 
очищения грехов своих и грехов народа. Это было в один из великих праз
дников иудейских, в день очищения. Нет сомнения, что скиния Моисеева, 
будучи сотворена по образу, показанному Моисею Богом на горе (Исх. 
25:40), а следовательно, и храм Иерусалимский, созданный по образу ски
нии, изображали собою предметы высшие, духовные, небесные. Важней
шая часть скинии и храма, святая свят-ых, это место обитания Божия на 
земле, по изъяснению апостола Павла, изображала собою небо, где явля
ется славное присутствие Божие. Христос, говорит апостол, не в рукотва
ренное вошел святилище, но в самое небо (Е�р. 9:24) .  Соответственно та
инственному значению важнейшей части храма, и завеса, закрывавшая 
вход в нее, имела таинственное же знаменование. По объяснению апосто
ла (Евр. 9:8), эта завеса таинственно изображала то, что путь в истинное 
святое небо тогда возбранен был людям. Созданный для неба, для жизни с 
Богом человек за нарушение Божественной заповеди лишен был того близ
кого общения с Богом, при котором для него прежде возможно было не
посредственное беседование с Ним; заградил себе доступ к Богу и сам по 
себе не мог восстановить расторгнутого союза. Вот почему во время зако
нодательства Синайского, где Господь явил Свое особенное присутствие, 
Он запретил евреям под страхом .смерти подходить к горе ближе опреде
ленной черты. Этим Он показал, что люди, не имея святости, требуемой 
Богом и достойной Его, недостойны были и близкого доступа к Богу, так 
что, дабы хотя издали стоять пред Ним, они должны были совершить пред-

• В святилище находились: золотой стол с двенадцатью пресными хлебами, которые 
иазывапись x.u6'a.мu предложения, золотой семисвечник и золотой кадильный алтарь, на кото
ром каждодневно уrром и вечером священники возжигали благовонный фимиам (кадило) . 
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ный первосвященник, однажды в год входивший с кровью во святая свя· 
тых. Когда Господь Иисус как истинный Первосвященник, скажем слова· 
ми апостола Павла: ш с кровию 'КОЗJ!Qв и тмщов, н.о со Своею nречистою хровию 
вошм едииождъt во святилище, ue в рукотворенЖJе святилище, котоjrьш изобра
жается истинное, но в самое шбо, и явился nред ли�&ем Божии.м,, как Ходатай за 
нас для уничтожения грехов наших (Евр. 9: 12, 24); тогда Он снова отверз 
людям небо, опять даровал нам доступ к Богу. И о сем-то великом благоде
янии, дарованном человечеству смертию Сына Божия, чудодействующая 
десница Божия пропаведует людям раздраннем церковной завесы. Посе
му апостол Павел писал к верующим, что они имеют свободу входить во 
святилище, за завесу, куда Предтеча Иисус вошел за нас (Евр. 6:20; 10: 19-
20). За Христом, Предтечею о нас, мы можем теперь приступать х Cшnv 
стей горе и ко граду Бога живаго- Иерусали.м,у шбеС'ЖJ.Му и т.ма.м ан.гелов, тор же-; 
ству и Церкви первородиых, 1Ш иебесех иаnиса1iн.ых, и Судии всех Боrу, и духам 
праведиик соверше1tuъtх, и к Ходатаю завета н.ового Иисусу, и крови хроплен.ия, 
лучше глаголющей, шжели Авшва (Евр. 12: 22-25). 

Раздрани е  церковной завесы означало вместе и то, что со смертью 
Иисуса Христа Ветхий Завет кончился и жертвы ветхозаветные отмене
ны. По учению апостола Павла, все ветхозаветное устройство имело вре
менное назначение, установлено было только до времени лучшего распо
ряжения (Евр. 9: 10) .  Дары и жертвы ветхозаветные не могли сделать со
вершенными приносящих (Евр. 10:1 ) ; не могли вполне успокоить совести 
(Евр. 9:9} , не могли истребить грехов их (Евр. 10:11) ,  ибо невозможно, 
чтобы кровь волов и козлов уничтожала грехи (Евр. 10:4). Напротив того, 
сими жертвами каждогодно делалось только напоминание грехов (Евр. 
10:3) .  Посему, когда Христос в конце веков явился с жертвою Своею для 
уничтожения греха (Евр. 9:26), когда Он единожды вошел во святилище 
со Своею кровию, очищающею совесть нашу от мертвых дел (Евр. 9: 12, 
14) ,  когда единократным приношением тела Иисус Христова верующие в 
Него освящены (Евр. 10 :1  О) и со деланы совершенными (Евр. 10: 14), тогда 
Ветхий Завет и все жертвы ветхозаветные стали не нужны. Ибо где про
щение грехов ,  там не нужно уже приношение за них (Евр. 10: 18). После 
жертвы Иисуса Христа, живой и духовной, кровь козлов и тельцов поте
ряла с вое значение, Завет Ветхий отменен, и в знамение сего раздирает
ся церковная завеса ветхозаветного храма. 

Вместе с раздраннем церковной завесы в час смерти Христа Спасите
ля последовало землетрясение и распадение камней. Евангелисты не го
ворят того, что землетрясение ограничилось одною Палестиною. А по сви· 
детельствам языческим видно, что оно было замечено и в других местах. 
Флегонт, язычник второго века, пишет, что на 4-м году 202 Олимпиады (то 
есть в год страдания и смерти Христа Господа) было сильное землетрясе-
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ние в Вифинии и разрушило большую часть Никеи. Другой языческий пи
сатель, приводимый Евсевием, говорит о том же годе, что тогда землетря· 
сение колебало Вифинию и большая часть Никеи пала. Святой Кирилл 
Иерусалимский, спустя три века после смерти Спасителя, вслух христиан 
Иерусалимских говорил, что на скалах, окружающих Иерусалим,  сохра· 
нились еще следы разрушения, совершившегося во время смерти Господа 
Иисуса. Святой мученик Лукиан в речи своей пред Никомидийским пре
фектом говорил о Христе: «Он умер для того только, чтобы воскресением 
победить смерть. То, что говорю вам, совершилось не в темном месте и не 
остается без свидетелей. Если еще не верите, приведу вам в свидетели то 
самое место, где совершилось событие. Согласно с этим самое место в Иеру· 
салиме и Голгофекая скала, расторгшаяся под тяжестью креста», 

Сии знамения, то есть землетрясение и распадение камней, были гла
сом природы, которая, не терпя видети распинаема своего Творца и Вла
дыку, изъявляла свое сострадание к Распятому и негодование на распина
телей. Припомним эдесь то, что говорил Иисус Христос фарисеям во вре
мя торжественного входа Своего в Иерусалим. Тогда народ, бывший нео
днократно свидетелем чудес Христовых, подстилал Ему свои одежды по 
дороге и воскл�цал: Благословеи грядый Цар-ь во и.мя Господне: мир на небеси и 
слава в вышиих. Фарисеи, слыша сие, предложили Господу запретить сие 
народу, но Он отвечал: Глаголю вам, Я'КО аще сии умол'Чаm, хамеиие возопиют 
(Лк. 19:40). Слова сии подтвердились тем, что было во время смерти Иисуса 
Христа. Когда в Распятом на кресте иудеи не хотели видеть своего Мес· 
сию, когда и самые ученики Его в ужасе разбежались, тогда потрясшаяся 
земля и распавшиеся камни в обличение первых и угешение последних 
вещали, что Распятый есть Бог всея твари. 

Свидетельствуя о Божественном достоинстве Распятого, знамения сии 
служили также знаком того, что после смерти Господа на земле должно 
произойти великое потрясение и переворот в человечестве, великое нрав· 
ственное обновление живущих на земле. Человечество в нравственном 
отношении было тогда не что иное как поле, исполненное сухих костей, в 
которые надлежало ввести дух животен, которым надлежало дать жилы 
и плоть, чтобы они ожили (Иез. 37); людям надлежало выйти из того нрав
ственного растления, в каком находились они. И сей-то переворот произ
веден смертью Спасителя. Немного проходит времени после с мерти Гос
пода, и на земле уже не то, что было прежде. Ученики Распятого с еван
гельскою проповедью обтекают землю. Мрак многобожия и идолопоклон
ства видимо исчезает. Люди, сидящие во тьме и сени смертной, усматри
вают свет велий, от ложных богов обращаются к Богу живому, Который 
сотворил небо и землю, море и все, что в них (Деян. 14:15),  и научаются 
почитать Его. Они познают добро и научаются быть добродетельными. 
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И о сем-то великом изменении человечества и обновлении его смертию 
Иисуса Христа чудодействующий Бог возвещает людям чрез потрясение 
земли во время Его смерти. Так еще издали вдохновенный пророк Аггей 
будущее просвещение и изменение людей евангельскою проповедью пред· 
ставляет под образом потрясения всех языков. Си'Це магмет Гocnom Вседер. 
жиrпелъ, вещает он, еще едииою Аз потрясу шбо.м и зе.м.лею и .маре.м и сушею, и 
сотрясу всяязъtхи, и приидут избран:ная всехязъtков (Агг. 2: 7-8). Также пророк 
Иезекииль под образом оживления сухих костей представив будущее нрав· 
ственное обновление человечества благодатию Евангелия, говорит: Се 
трус, и совокуп.ляхуся хости, костъ х кости, каяжда к составу своему, и бъtша и.м 
жилы и п.лотъ растяше (Иез. 37). 

В частности, распадение камней служило указанием на сокрушение 
окаменевших сердец человеческих, изменение их свойств и расположе
ний благодатию Христовою. Господь устами пророка Иезекииля так воз· 
вещает о сем людям: И да.м ва.м серд'Це ново и дух нов, да.м и от5u.му cepдtje ка..мен
кое от nлоти вашея и да.м ва.м cepд'IJ,e nлотя но: и дух Мой дам в вас. И сотварю, да 
в заповедех Моих ходите, и судъt Моя сохраните и сотварите я (Иез. 36: 26-27). 
И действительно, с п ринятнем веры в Распятого люди получают сие но
вое сердце и новый дух. Они приемлют благодать Божию, которая смяг
чает их каменные сердца и преклоняет к добродетели. 

После потрясения земли и распадения камней, за смертью Господа Иису
са последовало знамение более других поразительное - отверстие гробов 
и воскресение многих усопших святых, которые, вышедши из гробов, по 
воскресении Господа явились многим во Иерусалиме. Думают, что воскрес· 
ли те святые, которые ожидали пришествия Мессии Господа, в которых 
это ожидани е  было действующим началом всей жизни; восстали, впрочем, 
не все из этих святых, но только те, которые могли быть узнаны почему· 
либо, которые известны были при жизни, или, как говорит святой Епифа· 
ний, могли быть узнаваемы своими, как умершие за несколько времени 
пред тем. Посему со всею вероятностью полагают в числе воскресших 
Симеона Богоприимца и Анну пророчицу, Захарию и Елисавету. Есть пре
дание о воскресении и явлении двух сыновей Симеона Богоприимца. 

Знамение сие имеет прямое отношение к смерти Иисуса Христа, слу· 
жа очевидным изображением ее силы и величия. Оно засвидетельствова· 
ло, что Богочеловек Иисус Христос Своею смертью попрал смерть, уп
разднив и.мущаго державу с.м.ерти, сиречъ диавала, избавил находящихся в его 
власти и извел их из ада для вечной жизни на небесах. 

Знамение сие служит также залогом нашего будущего воскресения. 
И: после того как Своею смертью Иисус Христос сокрушил царство смер
ти, люди умирают, как умирали прежде. Но мы твердо веруем, что некогда 
труба архангела воззовет всех людей из гробов их, да прии.мет 1Шйждо, в 
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день Страшного Суда Божия, яже с телом содела или блага или зла (2 Кор. 
5:10). Иисус Христос, победив смерть, силою Своею воскресил многа те
леса усопших святых; Он же воскресит и всех нас. Якоже о Адаме вси умира
ют, такожде и о Христе вси оживут ( 1  Кор. 15:22). 

Мысли св. Григория Двоеслова 
о воскресении усопших, последовавшем 

за смертью Иисуса Христа (Мф. 27:53) 
«Воскресное чrпен,ие», 1808 

И .юwга телеса усопших святъtх восташа (Мф. 27:53). Имеем уже надежду вос
кресения нашего, взирая на славу Главы нашего Господа Иисуса Христа. 
Но чтобы кто-нибудь и несколько не усомнился даже в мыслях своих и не 
подумал, что Христос потому воскрес, что был вместе Бог и человек (как 
Бог Он победил смерть, которую подъял как человек) ,  а м ы  как обыкно
венные люди не можем освободиться от осуждения смертИ, � для сего во 
время воскресения Своего Он воскресил телеса многих святых, чтобы в 
Своем воскресении показать образ, а воскресением других, подобных нам, 
человеков у.твердить надежду нашего воскресения. Теперь, если бы чело
век не надеялся восприять то, что явил в Себе Богочеловек, то должен 
увериться, что несомненно произойдет то же и с ним, что с овершилось в 
других, которые, без всякого сомнения, бьти такие же люди. Есть, впро
чем, и теперь такие маловеры, которые, видя, как дух разрешается от пло
ти, как плоть предается тлению, как тлением превращается в прах, как 
прах до того измельчается и разрешается на свои начала, что становится 
неприметным для глаза, -сомневаются в возможности воскресения; и ког
да видят голые и сухие кости - не верят, чтобы они опять облек.лись пло
тню и ожили для жизни. Но если не хотят веровать воскресению из пови· 
новения Слову Божию - должны поверить хотя собственному разуму. Ибо 
что являет нам ежедневно мир, как не образ нашего воскресения? Мы ви· 
дим каждодневно, что временный сей свет как бы умирает, когда наступа· 
ет ночь, и как бы воскресает опять, когда рассеивается ночной мрак. Ви· 
дим также, как в известное время года деревья сбрасывают с себя свой 
зеленый покров, остаются голы и бесплодны; и вот при наступлении вес· 
ны, как бы при наступлении дня воскресения, на голых ветвях разверты· 
ваются листы, вырастают цветы и плоды, и ожившее древо является во 
всей красоте своей. Непрестанно видим, как из малых древесных семян, 
вверенных земле, вырастают большие древа, украшенные листами и пло
дами. Рассмотри же малое семя, которое ввергается в землю и из которо
го вырастает потом какое-либо древо; и изъясни, если можешь, где в та· 
ком малом семени сокрывалось выросшее из него столь огромное древо, 
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где корень, где древесина, где кора, где зелень листов, где красота и вкус 
плодов? Было л и  видно что-либо похожее в семени, когда бросали его в 
землю? И однако, по чудному устроению Зиждителя всяческих, и в мягко
сти семени с крывалась жесткость коры, и в нежности его - крепость дре
весины, в сухости - обилие плодоношения. Что ж удивительного, если 
мельчайший п рах, когда восхощет, образует в человека Тот, Кто из малей
ших семян п роизращает величайшие древа? Будучи созданы разумными, 
мы должны были бы чрез рассмотрение окружающих нас тварей уверять
ся в собств е нном воскресении и бессмертии; но поелику разум наш приту
nел и помрачился, то является в помощь благодать Искупителя. Прихо
дит к нам Сам Творец, подъемлет смерть, являет воскресение, чтобы мы, 
не могши е  убедиться разумом в истине воскресения, убедились Его при
мерам. Но для вразумления нашего невежества, для укрепления нашей не
мощи Господь н а ш  благоволил явить нам пример воскресения не только 
Своего, н о  и м ногих. Ибо один Он умер на кресте, но не один воскрес, а 
много, телеса усопших святых восташа. Теперь отъяты все предлоги неве
рия. Дабы н е  с казал кто: «Не может ожидать себе человек того, что явил 
во плоти Своей Бог>> , - вот, с Богочеловеком воскресают те, о коих не 
можем сомневаться ,  что они были подобные нам человеки. Итак, если мы 
члены нашего Искупителя, то можем ожидать того же, что совершилось в 
Главе; должны по крайней мере ожидать того же, что совершилось в дру
гих, бывших прежде нас, членах. 

Итижеитий, архшп. Херсон.ский. 
Из Слова в nяток Светлой сед.мицы. Киев, 1842 

И изшедше из гроб( святые), по воскресении Его, вnидоша во святый град, и яви
шася.мпозе.м (Мф. 27:53). Кто воскресшие? Святые, ответствует евангелист, 
а какие именно, не сказывает. Почему не сказывает? Между прочим, ко
нечно, и потому, что имена их не могли придать ничего к их воскресению. 
Воскрес тот или другой праведник, все равно: сила не в имени воскрес
шего, а в воскресении, в чуде. Если, впрочем, судить по приличию, коего 
не чуждаются и чудеса, то всего ближе было воскреснуть тем, кои преиму
щественно соединены были по плоти с воскресшим Господом, как Авра
ам, Давид или яснее других предсказали Его смерть и воскресение, как 
Исаия, И езекииль, Даниил; или явственнее предызобразили сии собы
тия своею жизнью, как Иов и Иона. Если судить по нужде - быть скорее 
узнанными от тех, кому воскресшие являлись по воскресении; то, кажет
ся, надлежало воскреснуть недавно почившим, каковы были Иоанн Крес
титель, Симеон, Анна, Иосиф и проч. А может быть, все сии соображе
ния как низшего порядка, не имели в сем случае силы, а воздействовало 
одно высш е е  соображение: воскресли те, в коих, по внутреннему их че-
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ловеку, наиболее отразилась сила смерти и Воскресения Господа, то есть 
праведники совершеннейшие; хотя к числу их могли принадлежать и те, 
коим пр иличествовало воскреснугь по другим отношениям ,  нами указан
ным. Как бы то ни бьmо, только сонм воскресших был не мал: много теле
са усопших святых восташа. Торжественная свита такого Победителя и 
Царя, каков Сын Божий, не могла быть скудна и малочисленна. 

Но моя мысль при сем невольно останавливается на одном выражении 
евангелиста о воскресении святых: телеса усопших святых восташа, гово
рит он. Почему не говорит: святые восстали, или воскресли; а телеса их 
восташа и изыдоша w гробов? - Как бы сии телеса уже давно лежали в гро
бах, готовые к восстанию и исшествию! Такие выражения весьма прилич
но можно бы употребить о воскресении телес угодников Божиих, нетлен
но в нашем граде почивающих. Но мы нисколько не видим из истории 
Церкви Ветхозаветной, чтобы в ней были какие-либо нетленные телеса 
усопших святых. Откуда же взялись в Иерусалиме телеса, кои, по свиде
тельству евангелиста, восташа и wыдоша из гробов в час смерти Господа? 
Можно отвечать различно; а мне кажется это знаком, что в гробах усоп
ших уже находятся таинственным образом начатки тех нетленных телес, 
в кои имеют облещися души в последний день; подобно как в продолже
ние зимы уже находятся в семенах, посеянных осенью, телеса будущих 
летних растений; так что, если бы каким-либо чудом воссияло среди зимы 
летнее солнце, то они вышли бы из своих гробниц и явились взору всех. 

Когда именно восташа телеса усопших святых и когда внидоша во свя
тый град, и явишас.я мnозем? Восстали тотчас по смерти Госnода на кресте. 
Ибо, когда Иисус, возопив 2.11асо.м велиим, испусти дух и когда вследствие сего 
завеса �еjжовnая раздрас.я, зем.ля потрясеся, камен.ие распадеся, - в то же время, 
по свидетельству евангелиста, и гроби отверзошася, и многа телеса усоnших 
святых восташа. Но исшествие из гробов, вшествие во святой град и явле
ние многим, по указанию евангелиста, последовало не вдруг по смерти 
Господа, а после - по Его преславном воскресении. Здесь опять не без 
тайны. Смерть Господа представляется как бы великим ударом громовым, 
который раздался по сему миру, привел в сотрясение всю землю, сокру
шил твердыни адовы и пробудил почивавшие в сердце земли телеса свя
тых; и вот, они восстали, разрешились от уз смерти, но всю полноту об
новленной жизни восприяли не прежде, как по воскресении и от воскре
сения Господа, да будет Он., по выражению апостола, во всем первенствуя. 

Кому являлись воскресшие святые? М-позем, ответствует евангелист; а ко
му именно - опять не указывает; может быть, потому, что число удостоив· 
шихся явления было очень велико, а имена их не так примечательны. В са· 
мом деле, не видно, чтобы восставшие святые являлись, например, апос· 
толам. Много ли бы для них значило сие явление, когда они несколько 
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раз имели счастие видеть Самого воскресшего Учителя своего? Подоб
ное, кажется, должно сказать и о всех прочих, удостоившихся видеть Са
мого Господа по Его воскресении. Воскресшие святые, вероятно, должны 
были явлением своим заменить Его явление; посему, кому являлся Он Сам, 
тому не являлись уже они. И Он Сам являлся многим; ибо в последний раз 
явился ,  по свидетельству Павла, ·более пятисот братия.м; но воскресшие 
праведники,  м ожет быть, являлись еще множайшим из последователей 
Господа; так что все имевшие нужду в скорейшем свидетельстве о воскре
сении Его прияли·оное от совоскресших с Ним. А может быть, удостои
лись сего свидетельства и некоторые из неверовавших дотоле в Господа, 
но имевших в душе расположенность к вере, подобно тому как еще выс
шая милость оказана потом - в особенном, чрезвычайном виде - Савлу. 

Явление воскресших ораведников по самому существу своему было са
мым сильным свидетельством истины воскресения Иисуса Христа и Его 
Божественного достоинства. Когда воскресший кому-либо говорил: я вос
крес силою Иисуса распятого и воскресшего; веруй в Него также несом
ненно, как несомненно видишь теперь меня, то всем сомнениям надлежа
ло исчезнуть, всем возражениям пасть самим собою. 

Что последовало с воскресшими праведниками, по окончании их яв
ления многим ?  В разрешение сего вопроса ни евангелист, ни церковная 
история н е  говорят ни слова. Но самое молчание дееписаний дает знать, 
что явившиеся праведники не остались на пребывание в Иерусалиме не 
только м ежду неверующими, но и между теми, коим являлись. Как бы они 
начали жить н а  земле? Земля явно была не по них; равно как и они не по 
земле. Куда же отошли они? Ужели во гробы, из коих вышли? Это было бы 
песообразн о  с их воскресением. Если Лазарь воскрешенный умер паки, 
по прошествии известного времени, то должно помнить, что Лазарь вос
крес с прежним телом, то есть с обыкновенным человеческим телом; а 
святые, воскрешенные смертью Господа, воскресли в теле обновленном, 
таком, каковы будут телеса всех святых по всеобщем воскресении, или 
близком к тому. С таким телом как опять разлучаться душе? Такому телу 
как входить паки во гроб? И для чего? Посему-то святые отцы издревле 
полагали благочестно, что воскресшие святые не умирали уже паки, а со
провождали невидимо Господа на небо при Его вознесении, составив из 
себя вокруг Его начатки обновленного человечества, к коему потом при· 
соединилась в свое время Матерь Божия, взятая с телом на небо, и, мо
жет быть, присоединяются по временам другие святые. 

Обратимся к последнему вопросу: в какой связи это воскресение свя
тых с воскресением Самого Господа? Во внешней ли только, по действию 
всемогущества Божия, которое воззвало к жизни святых в минуrу смерти 
Всесвятого, дабы дать свидетельство о Его невинности и Божественном 
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достоинстве? Или и в связи внугренней, как действие, выходящее из сво· 
ей причины непосредственно, как эхо после звука громового? Если бы не 
было внутренней, непосредственной связи смерти Гос пода с восстанием 
святых, то Ему не надлежало бы, кажется, и происходить в это время, дабы 
не быть преждевременным; ибо явление их многим во святом граде име
ло последовать не прежде воскресения Господня; посему тогда же, а не 
прежде, надлежало бы произойти и их воскресению, дабы таким образом 
избежать промежутка времени, в противном случае вовсе не нужного. 
Между тем, хотя время свидетельствовать о Воскресшем не наступило еще, 
но святые воскресают; и это происходит в ту самую м инуту, когда Господь 
предает на кресте Свой дух Отцу. Как после сего не подумать, что они 
восстают именно от всесильного дуновения сего животворящего духа? По
сему-то мы и уподобили смерть Господа такому великому удару, который 
сотряс весь мир и возбудил, по выражению Церкви, мертвые от века. Воз· 
буждены все, но действие не во всех произошло равное, смотря п о  разли
чию почивавших. Для большей части оно ограничилось тем, что почив· 
шие, пробудясь от сна смертного, могли за Победителем смерти, по Его 
сошествии во ад, выйти вслед Его своими душами из ада. А другие, кои 
спали тонее и легче, по возбуждении своем столько прияли в себя живо
носной силы от воскресшего Господа, что не только вышли душою из ада, 
но восхитили с собою и самые свои телеса из гробов и ,  облекшись ими, 
могли в благодарность послужить своим явлением для многих Воскресше
му, а потом в награду вознестись вслед Его на небо. В сем смысле еще свя
той Игнатий Богоносец называл настоящее воскресение святых продол· 
жением, дополнением воскресения Господня. 

Нравственные уроки из евангельского 
повествования о чудесных знамениях, 

последовавших за смертью Господа нашего 
Иисуса Христа (Мф. 27: 51-52, 54) 

«Воскресное 'Чme'/tue», 1 816 

И ct, повествует евангелист, завеса ?JеfжовШLЯ раздрася посреде, с вышн.яzо края 
до нижн.яго. Что значит это раздрание завесы храма? Это знамение для 
иудеев, да почувствуют они, что храм их и все жертвы более не угодны 
Богу, потому что принесена уже единственная спасительная Жертва, ко
торой все обрядные жертвы были только прообразованием; да веруют 
они в сию всесвятую Жертву, если хотят спастись, и не надеются на свои 
обряды и на все свои внешние преимущества. Не служит ли это знамение 
наставлением и для нас, христиан? Так! И мы не должны надеяться ни на 
что более, как на силу искупительной Божественной Жертвы. Она одна 
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дает силу и нашим храмам, нашим священнодействиям и даже всем на· 
mим добродетелям, а без нее все у нас было бы мертво, недействительно, 
без нее и мы были бы мертвы. Потому"'I'о сам апостол говорит о себе: Ве
рою живу в Оы1tа Божия, возлюбившага .мене и nредавшага Себе по мш (Г ал. 2:20). 
Верою в Сына Божия, расnятага за ны, страдавша и nогребtтна, живем и мы 
и спасаемся. Сия вера оживляет все благие надежды грешников кающих· 
ся; сия вера открывает нам и Царство Небесное. Не образовало ли и сего 
раздрание завесы в храме? Истинно так! Это раскрытие святого святых 
Иерусалимского образовало раскрытие святого святых небесного, то есть 
отверстие самого неба, куда впиде Христос, да явится лщ�у Божию о нас (Евр. 
9:24 ) ,  даровав и нам дерз1tове1tие входити в сия святая кровию Его, nутем шr 
въt.м. и живъш (Евр. 10:19). 

Но где,  спросим, взять нам сил, чтобы отрешиться от оков земных, от 
уз греховных страстей и возвысить дух к небесному? Где взять сил, это 
показывает нам та же история страстей Христовых. Не видим ли мы, как 
сила креста проникает землю и она сотрясается; проникает твердые кам· 
ни - и они распадаются? Так на перазумной природе показал Господь, что 
может с отворить Он в нашей природе разумной, если мы допустим дей· 
ствовать в нас силу Его страданий и смерти. Сею самою да сотрясется и 
наш земной ветхий человек, сею самою да сокрушатся твердейшие камни 
преграды, какие полагаем благодати Божией ожесточением сердец наших! 
Да совершится в нас то, что предсказал Бог у пророка: И оm"Би.му серд-це ка. 
Мe'ltnoe от nлоти в а шея, и дам вам серд-це nлотя но, и дух нов дам вам (Иез. 36:27). 
Если силою креста Господня греховный мир распинается или делается 
недействующим в отношении к верующему и верующий в отношении к 
миру, то какие преграды постоят пред Его силою? 

Смотрим далее на действие страстей Господних. Вот, в то же время, 
когда сотрясается земля и распадаются камни, отверзаются и гробы, и дух 
жизни входит в �ела умерших. Что показывает сие? То, что сила страда· 
ний и смерти Христовой, разрушая преграды спасения, в то же время вво
дит дух жизни в сердца кающихся. И �щии мертвии nрегрешенъми сооживля
ются Христам (Еф. 2:5), отлагают ветхаго чмовека, 711.11e10UJeгo в noxomex пре.ле. 
стнъtх, и облекаются в нового чмовека, созданного по Боtу в nравде и nреподобии 
истины (Еф. 4: 22-24). И что еще? Вместе с жизнью для души та же сила 
Господня полагает в верующем семя бессмертной жизни для самого тела. 
Ибо аще дух ВоС'/Сресившаго Иисуса от мертвwс живет в вас, говорит апостол, 
воздвигий Христа из мертвых оживотворит и мертвеюшя телеса ваша � 
щи.м Духам Его в вас. 

Такова сила страстей Христовых! А чтобы мы видели и ближайший 
nример спасительного действия этой силы на сердца людей, Евангелие 
nредставляет нам это действие в распинателях Христовых и начальнике 
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их, Лонгине-сотнике. Сотник же и иже с ним стрегущии Иисуса, видевше 
трус и бывшая, убояшася зело, глаголюще: воистину Божий Оын бе Сей. Вот 
сотрясение душ и распадание окаменелых сердец! Распинатели-язычни
ки убояшася зело. Вот как дух жизни отверзает гробы и оживляет умер
ших! Неверующие, отчужденные от жизни Божией, веруют, причаща
ются истинной жизни; ибо взывают: Воистину Божий Оын бе Сей. И заме
тим, что это не минутное только действие силы крестной. Известно по 
крайней мере о Лонгине-сотнике, что он и после не переставал испове
довать Иисуса Христа Сыном Божиим, и, наконец, веру свою запечат
лел мученическою смертью. 

Благоговейно воспоминай страсти Господни, христианин, и ты не 
только не согрешишь грехом смертным, а еще будешь готов на всякое 
благое дело. Так, если какой-либо соблазн будет увлекать тебя на грех, 
если какая-либо злая страсть будет возникать в сердце твоем, ты скорее 
обратись духом к Спасителю, пригвожденному ко кресту, и скажи сам 
себе: смотри, до чего довели грехи наши Господа и Владыку всех! Пусть 
грех обещает тебе множество утех и удовольствий, ты скажи сам в себе: 
за такие наши преступные удовольствия Господь испил горчайшую чашу 
страданий крестных. Пусть грех грозит лишить тебя мнимых друзей тво
их и многих мирских выгод, если ты не покоришься ему. Ты опять воз
зри на крест Христов и скажи: нет лучшего друга и благодетеля ,  как Гос
подь мой, и нет высшего блага, как быть в общении с Ним. Такая мысль 
и такие чувствования могут ли пустить в душу твою мысли и чувствова
ния преступные? Кое общение свету ко тме? Кое согласие Христови с Велиа
ром? (2 Кор. 6: 14-15). Подобным образом поступай, христианин, и когда 
представляется тебе случай совершить благое дело. Просят ли, напри
мер, у тебя прощения в причиненном тебе оскорблении, ты вспомни Спа
сителя, на кресте молящегося за Своих распинателей, вспомни и то, 
сколько долгов тебе прощает Господь, и ужели не простиш ь  ты брата 
своего? Просят ли помощи у тебя бедствующие, нуждающееся? Опять 
обратись духом ко Господу, Который для избавления нас от бед вечных 
снизошел до зрака раба и не пощадил бесценной крови и самой жизни 
Своей, и ужели не поможешь ты бедствующим братьям твоим ,  которых 
Господь называет и Своими братиями меньшими? Понеже, говорит, со
творш;те единому сих братий Моих .меиъших, Mue сотвористе (Мф. 25:40). В 
той же мысли о кресте Господнем ищи, душа верующая, и самой себе 
помощи и утешения, когда подвергнешься каким-либо бедам и напастям. 
Представь Божественного Страдальца, вспомни Подвигоположника на
шего, заповедавшего и нам нести крест свой и идти в след Его, и будь 
уверена, что столько Пострадавший за нас, Сам иску'Ше'Н. бъtв, может и нам 
искушtШ&ы.м по.мощи (Евр. 2:18). 
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Как мог Спаситель быть в раю в день 
Своей смерти, когда после Он Сам сказал, 

что не взошел еще к Отцу Своему 
«Воскресное чтен.ие", 1874 

в Евангелии Луки (23:43) говорится, что Иисус Христос сказал распято
му с Ним раскаявшемуся разбойнику: <<Истинно говорю тебе, ныне же бу· 
дешь со Мною в раю••. А евангелист Иоанн повествует (20: 17), что в пер
вый день недели Иисус, явившись Марии Магдалине, сказал ей: «Не при· 
касайся ко Мне, ибо Я еще не воешел ко Отцу Моему». В тот же день Он 
явился ученикам (ст. 19) ,  потом явился им снова после 8 дней (ст. 26). Как 
помирить кажущееся п ротиворечие евангелистов в Приведеиных местах? 
Говоря распятому разбойнику: «Ныне же будешь со Мною в раю», Господь 
разумел не тело Свое, но душу, имевшую отделиться от тела, что видно из 
дальнейших слов Его: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46). 
Слова же Господа, сказанные Марии Магдалине: «Не прикасайся ко Мне, 
ибо Я еще не воешел к Отцу Моему», относятся к Его телу, которое дей· 
ствительно оставалось на земле до 40-го дня после Его воскресения. Та· 
ким образом, в указанных местах евангелистов нет ни действительного 
противоречия, ни мистификации, ибо душа отлична от тела и может су· 
ществовать независимо от него. Душа раскаявшегося разбойника вошла в 
рай в тот же день, как и душа распятого Спасителя, а тело оставалось вне 
его, подобно телу Господа. Но и оно воскреснет, как воскресло тело Госпо
да, и тогда, соединившись с душою, вечно будет жить с Господом. Разбой· 
ник раскаялся искренне и получил небесную награду. Только искренне ка
ющемуся открыт рай. Вот высокая утешительная истина, которой никог
да не следует забывать: она путеводная звезда наша. 

Погребеине Господа нашего Иисуса Христа . (Мф. 27: 57-66 и парал.) 
ApX'LLМ.. Фотий. «Духов'IШЯ беседа .. , т 1 7  

Получи в  отрадное дозволение от Пилата - снять с о  креста тело Иисуса 
Христа, Иосиф Аримафейский спешит исполнить священное желание 
своего сердца: снимает драгоценное для него тело благоговейно чтимого 
Учителя своего (Пророка, как он думал, конечно, о Спасителе) и, купив 
плащаницу чистую, или чистое полотно, приуготовил ее для сего поrребе
llия. В это время приходит и присоединяется к нему друг по служению, и 
llаипаче по дуку, Никодим, также ученик Иисуса Христа, дабы вкупе УС'I'
роить погребение Умершему. У богатого Иосифа, невдалеке от Голгофы, 
был сад, и в нем иссеченный в ка.мени - в каменистом месте или скале -
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новый гроб (то есть пещера), в котором еще никто не был погребен и 
который приготовил было Иосиф для себя самого. Сей-то самый гроб 
уступает он для погребения тела высокочтимого им Мертвеца Сего. А Ни
кодим приносит для сего драгоценные ароматы или благовонные веще
ства в весьма значительном количестве - соединение смирны и алоя. Уго
товив все это, они приемлют тело Иисусово, обвивают его чистою пла
щаницею, покрытою ароматами, - как было в обычае у иудеев совершать 
погребение - и полагают пречистое тело в новом гробе. Потом, возвалив 
ка.мен,ь велий пад двери гроба, отходят. Полагается камень п о  тому же обы
чаю: это служило заграждением входа во гроб и памятником гроба. Вид
но, что и эти приближенные и преданные к Спасителю ученики не дума
ли о скором воскресении Л огребаемого, и по гребали Его навсегда, до пос
леднего дня мира. Обвивают тело плащаницею, обложенною ароматами, 
тоже по обычаю погребения у иудеев. Так погребен был и Лазарь, кото
рого воззвал из гроба всесильным, животворящим гласом Своим Господь 
Сnаситель, и мертвый воскрес и Пошел из гроба, обязан, сказано, рукама и 
пога.ма укроем или п.л.ато.м, - сп овитый весь, как младенец. Добрый и зна
менательный обычай! Погребаемый представляется здесь как бы младен-
цем, повитым пеленами, а гроб - как бы колыбелью его. . 

Смерть, действительно, есть переход, как бы рождение души в новую, 
высшую жизнь; и само тело человека верующего вселяется во гроб, на упо
вапии воскресепия. . 

Что же враги Христа Спасителя? Торжество злобы их, когда при распя
тии Господа солнце nомеркло, а вдруг, со смертью Его, зе.м.л.я потрясеся, кам.е
ние распадеся (что почти все бывшие на Голгофе признали за чудо и возвра
щались оттуда, бия в nepcu своя в чувстве скорби о невинном Страдальце и 
при виде такого важного чуда) , - торжество злобы врагов Спасителя до· 
вольно nомрачилось, и они присмирели; но сердца их, твердейшие кам
ней, не сокрушились раскаянием. Они помышляют о новом деле злобы сво
ей nротив Госnода, преследуют Его не только до креста, а и в самом гробе, 
не только распятого, но и погребенного. Внимательно, сколько можно, 
слушая все слова Спасителя при жизни Его, не для верования и с пасения 
своего, а nодстерегая их, дабы уловить Его в слове и что-либо с казать в Его 
осуждение, они, быть может, лучше всех заметили слова Господа, в кото
рых Он предсказал о Своем тридневном воскресении и,  не веря им по 3Ло
бе и нечестию своему, на другой день, то есть утром в субботу обращаются 
к Пилату с nросьбою - повелеть утвердить гроб Христов до третьего дня, 
дабы, по их лукавому и 3Лому предположению, ученики Иисуса Христа не 
похитили нощию тело Иисусава и не сказали, что Он восстал от мёртвых. 
Пилат дает им стражу, и они с злою радостью в утро того же дня субботне
го nриставляют стражу ко гробу, а камень печатают своею п ечатью. Но это 
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самое, вопреки их желанию и намерению, послужит и будет служить еще к 
большему уверению не только в истине смерти и погребения, а и воскре
сения Господа. Так совершилось погребение Спасителя и Господа! 

Что мы здесь видим? Что нас особенно поражает? Какое назидание 
можем извлечь из этого события? Какая тайна промысла Божия открыва
ется в нем? 

Прежде всего, конечно, трогает нашу душу усердие преданных Госпо
ду учеников Его Иосифа и Никодима. Они не хотят допустить, чтобы тело 
благоговейно чтимого ими Учителя, снятое распинателями со креста по 
причине наступающего праздника, да не останутся телеса в субботу, было 
погребено в каком-либо неприличном месте, с телами разбойников, и хо
тят погрести Его с честью, обычным погребением. Они действовали по 
внушению своего любящего сердца, а между тем послужили к исполнению 
древнего пророчества, по которому погребение пострадавшего Мессии 
будет у богатого (Ис. 63:9) ,  что nD'Кой Его будет честъ и с .миром nогребен.ие Его. 

Смертъю умрете, сказано первому Адаму. Почему и Искупитель - вто
рой Адам должен был умереть один за всех, для избавления всех от смер
ти вечной. Зе.м.лл ecu, и в землю отъtдеши, сказано падшему прародителю; по
тому и второму Адаму нужно было, хотя на некоторое малое время, отой
ти в землю, быть в недрах ее. И вот Он чрез погребение пребывает в сер
дце земл и ,  как второй Адам. 

Нужно было Господу приять погребение, дабы уверить еще более в ис
тине смерти Своей, что Он действительно пострадал пречистым телом 
Своим, которое и погребено было во гробе. 

Нужно бьто приять погребение Господу, дабы ввести жизнь и силу вос
кресения в наши гробы, от силы Своего животворящего гроба, и дабы су
щим во гробах даровать воскресение и жизнь. 

Нужно бьто Господу возлечь во гроб и приять погребение, дабы ра
зогнать, сколько можно, страх и мрак гробов наших, дабы Ему - Спасите
лю - духовно и благодатно быть и при наших гробах, чтобы верующая 
·душа могла рещи во уповании: а-ще и иду nосреди сен.и см.ертн:ыя, не убоюся эла, 
яко Ты со мною ecu. 

Нужно бьто приять погребекие Господу, чтобы освятить наши гробы 
и наше погребение и вместе с сим освятить самые недра земли, вселив· 
шись в них иречистым телом Своим чрез тридневное погребение. Так, 
Своим крещением, погружаясь в Иордане, Он освятил естество водное; 
вознесенный н а  крест, Своим крестом, вися на нем, освятил все четыре 
страны мир� воздушные, - и высоту, и широту, и глубину, и долготу все
ленной. Погребением Он освящает недра земные. 

Нужно бьто, по телу, приять погребение Господу, в соответствие и со
образность с самым сошествием Своим душою во ад. Ибо Он, Вездесущий, 
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будучи во гробе плотню с Божеством Своим, - душою в это время также 
вместе с Божеством Своим сходил во ад для нашего спасения: посетил там 
умерший род человеческий, от самых дней Адама переходивший туда. Ду
ховное солнце наше зашло во гроб, но не погасло, а только с окрылось на 
время, дабы взойти в другом, так сказать, полушарии духовном, в м ире душ, 
отшедших отселе, взойти, дабы озарить их светом веры и извести в цар
ство света. Так Он, премилосердый, возлюбил нас, что не только сшел с 
неба на землю, воешел на крест, сошел в землю, а и висшел в о  ад ради на
шего спасения. 

Наконец, Сыну Божию ...... Христу Спасителю нужно было приять по
гребение потому, что крестною смертью должно было окончиться без
мерное уничижение Его. Подобало Сыну Божию nострадати и потом вnи
ти в с.л.аву Свою. Проблеск этой славы виден уже в самом погребении Гос
пода. Он приемлет погребение, и погребевне славное и богатое. Во-пер
вых, погребается благочестивыми и богоугоднейшими людьми ,  их чис
тыми руками. Об Иосифе сказано, что он был .муж благ и nраведеи; подоб
ный ему был и Никодим, сотрудник ему в сем святом деле, или подвиге. 
Они, можно сказать, намеренно воздвигнуты для сего Богом, подобно как 
Симеон - для воцерковления Христа младенствующего, и Иоанн Пред
теча - для совершения крещения над Ним во Иордане. Погреб ается Гос
подь богатыми людьми и богатым погребением в новом, в камени иссе
ченном, гробе (или пещере), чистом, в котором никто н е  был положен; 
обвивается чистою плащаницею с драгоценными благовонными арома
тами, в обильном их количестве, - погребается, как могли погребаться 
только самые богатые люди тогдашнего времени. И дам богатая вместо 
nогребен:р.я Его. Погребается в вертограде, в тихий вечер в есенний, что 
соответствует и свойству самого события сего - смерти или успения: Гос
подь, nозде сущу, возлегает во гроб, как бы на одр нощн ы й  - при тишине 
природы внешней, при утишении самого шума и молвы народной, быв
ших на Голгофе, и самой злобы врагов. И будет ntжой Его - честъ, и он 
действительно есть честь. 

Но вот враги Господни наутро рано злоумышляют новые козни на Умер
шего, окружают стражею гроб Его. Не нарушает ли это чести гроба? Не 
нарушает и не уменьшает, а еще больше умножает ее; враги Христа Спаси
теля, сами не зная того и против намерения своего, делают это. Так и Каи
афа, в чувстве злобы, говорил: уш естъ - лучше, да едип умрет за лю� а 
между тем ненамеренно пророчествует о том, что Спасителю нужно уме
реть для спасения всех людей. Подобно этому и здесь, враги Господа сове
UJают зяая, а выходит, против воли их, благая. П риставляют стражу ко гро
бу, иэ ложного опасения похищения тела Господня; а между тем стража 

эта сrоит у гроба сего, подобно как и гробы царей окружаются стражею, 
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ради чести и важности их. Так и пред крестною казнию Спасителя злоба 
врагов облекает Его в червленую или багряного цвета одежду, возлагает 
на Него венец терновый, дает трость в десницу Его, злоба ругается над 
Ним, а сама, не ведая того, служит к тому, что Господь является Царем, в 
венце, в багрянице и со скипетром. Сами дают трость в руку Его, да ссrкру
шит Он пелокаянных врагов Своих жезлом, яко сосуды скудел:ьии'Чu. Так и 
здесь nО'Кой Его - честъ. 

Воспоминая честное и славное погребение Господа, можно ли не вое
помянуть при сем и не ублажить Иосифа приснопамятного и Никодима, 
мудрого сотрудника его в этом святейшем деле! Сама Церковь, по руко
водству повествования евангельского, воспоминает их и ублажает в свя
щенно-трогательных песнях своих, и призывает всех нас к их ублажению. 
Лриидите, поет она, ублажим Иосифа приснопамятного, живота всех у 
Пилата испросившего и купно с Никодимом приявшего на руки свои Того, 
Который держит всю тварь; одеющагося светом, яко ризою, облекающе
го небо облаки, они облекают nлащаницею. Ублажим его, достоблажен
ноrо, дерзнувшего приступить к Пилату и испросить погрести тело Гос
пода, всеми оставленного. Ублажим его, уступившего распятому на крес
те Спасител ю свой новый гроб в вертограде своем! Ублажим их, совер
шивших погребение Господа! Счастливый жребий! Дастоблаженная 
участь! 

Можно ли и нам иметь теперь эту участь, хотя как-либо участвовать в 
ней? Можно, потому что и мы можем сделать, если не это же самое, то 
подобное с ему. Храм Божий есть такое место, где находятся гроб и nла
щаница Христовы; это святой престол, где Спаситель почивает Своим 
Телом и Кровию. Так, и теперь Господь передко имеет нужду в новом гро
бе, или престоле, а паче в плащанице, или вообще утвари церковной. 
Почему и теперь можно делать подобное тому, что сделали ублажаемый 
Иосиф с Никодимом. Способствующий благолепию храма своим посиль
ным приношением поступает подобно Иосифу, уступившему для Господа 
свой новый гроб и куп ившему плащаницу, и подобно Никодиму, принес
шему драгоценные ароматы. Немалое воздаяние от Господа ожидает та
ких. Святая Церковь каждодневно молится о них, чтобы Господь освятщ 
любящих благолепие дому Его и воеnрославил их Божtствеин.ою славою. И Он 
воепрославит их. Кто заботится о жилище Божием здесь, тому Господь 
уготовит обитель там. 

Есть еще средство подражать Иосифу и Никодиму. Нищие суть как бы 
образы и представители Христовы: кто оденет нагого или полуобнажен
liого, тот как бы обвиет Господа плащаницею. И Господь не останется в 
долгу: сторицею, тысячекратно воздаст за сие; ибо Он �едр и любит ущед
рять в воздаяниях Своих. 
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Иосиф Аримафейский 
Д. Державин. «Воскресное чтеиие», 1829 

ИосифАримафейский был человек богатый и знатный, принадлежавший 
к высшим правительственным лицам, благообразеи советпик (Мк. 15:43), то 
есть знаменитый член народного совета. Характер его евангелисты опи· 
сывают не многими, но высокими чертами: они называют благим и правед
ны.м (Лк. 23:50) , благим, то есть исполненным любви к ближним, правед· 
ным, то есть благочестивым, полным любви к Богу, и прибавляют одну, 
особенно важную, черту, что он ча.я.л Царствия Божия (Мк. 1 5:43 ) ,  то есть, 
веруя в древнее обетование, ожидал Спасителя, и.меющаго спасти Израил.я, • 
и признал его в Иисусе Христе. Правда, эта вера была общею всему наро
ду; но вера Иосифа была несравненно правильнее и крепче, чем вера Его 
современников. Иудеи ждали в Мессии царя земного, который должен был, 
по их понятиям, освободить отечество от ига иноплеменников и создать 
славное им царство земное. Не так смотрел на Иисуса Христа Иосиф: он 
видел в Нем царя духовного, коего Царство не от мира сего, Царство исти
ны, Царство благодатное, Царство Божие. той чаял Царствия Божия. При 
такой чистой и высокой вере в Иисуса Христа он был учеником Его, но 
учеником только тайнъt.М, страха ради Иудейска (Ин. 19:38) ,  то есть во из· 
бежание гонений от врагов Иисусовых, гонений, которым он,  по своему 
высокому nоложению в обществе, мог подвергнуться вместе с Учителем. 
Таился ли он nотому, что боялся гонений лично за себя, или потому, что 
боялся повредить Учителю, открыто став на Его стороне, - как бы то ни 
было, только он nри осуждении Иисуса Христа на смерть, мало того, что 
не nристал к совету и делу врагов Господа, но и решился, наконец, дока· 
зать и свою необыкновенную любовь к Иисусу Христу и свою готовность 
nожертвовать за Него честью, благосостоянием, а может быть, жизнью. 

Итак, в характере Иосифа мы видим три высокие черты: любовь к 
ближним, благочестие и чистую веру в Господа Иисуса Христа. Эти высо
кие качества явились во всей полноте в великом подвиге Иосифа при по
rребении Госnода. 

Что же это за подвиг? Подвиг, казалось бы, очень простой и обыкно
венный: знатный и богатый человек погребает бедного Странника, всю 
жизнь nосвятившего любви к ближним и не имевшего где г.лавw поiЖ.лоиити 
(Лк. 9:58) , - Странника, Которого, кроме него с Никодимом, м ожет быть, 
никто не решился бы честно похоронить. Итак, богатый человек делает 
последнюю милость бедному, ученик воздает последний долг Учителю . .. 
Вникнем в обстоятельства сего nодвига и тогда поймем, почему все четы· 
ре евангелиста нашли нужным упомянуть о нем и Церковь ежегодно вое· 
nоминает его вместе с деяниями Самого Господа. 
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С самого вступления Господа Иисуса Христа в открытое служение Его 
преследовала ожесточенная элоба многочисленных врагов: против Него 
вооружились высшие члены общества- старейшины, книжники-ученые, 
фарисеи, саддукеи; они выискивали разные средства логубить Его; не реша
лись только на насилие, боясь народа, уважавшего Иисуса Христа за высо
кое и чистое учение, чудеса и непорочную жизнь. Но чем более возрастала 
слава Иисуса Христа, тем более возрастала злоба врагов, так что после слав
ного входа Его в Иерусалим, когда народ встретил Его, как обетованного 
Царя, Спасителя, элоба врагов Его дошла до крайности, и они решились 
погубить Его во что бы то ни стало. Наконец, с помощью предателя им уда
лось схватить Иисуса Христа ночью, не возбудив никакого волнения в на
роде. Они рассчитывали на известное непостоянство толпы: они знали, что 
эти люди уважают человека только до тех пор, пока он пользуется успехом, 
и готовы топтать его, как скоро он падает. Так, действительно, и случилось. 
Пока Иисус Христос пользовался свободою, учил, обличал, творил чудеса 
народ уважал Его, встречал как пророка, как царя, не внимал Его завистни
кам - и в раги боялись употребить насилие; но лишь только Он был взят и 
предан суду как преступник - уважение к Нему народа не смело высказать
ся: забыты бьши и высокое Его учение, и беспримерно святая жизнь, и чу
деса, и все Его благодеяния, так что врагам очень нетрудно было теперь уве
рить непостоянный и легковерный народ, что Тот, в Ком он видел проро
ка и царя, есть обманщик и богохульник. И вот тот же самый народ, кото
рый недавно встречал Иисуса Христа как Царя, теперь в слепоте и безумии 
требует Его казни. Итак, все вооружилось против Него, злоба Его врагов 
восторжествовала, и - Он пригвожден ко кресту. Некому воздать El�JY и пос
леднего долга: кто осмелится почтить погребением Того, Который умер на 
кресте, яко3.1Юдей? Не значит ли это признать себя Его сообщником? Кто ос
мелится идти наперекор приговору начальников и всего народа - идти на
nерекор всеобщему мнению? Не значит ли это сильнее слов обличить в не
nравде и п реступлении Его судей и раслинател ей и потому обратить их зло
бу на себя? Кто отважится приступить с nочтением ко кресту казненного, 
когда и неразлучные ученики Его оставили Его, лишь только Он был взят 
nод стражу? Кто решится явить себя учеником Распятого, когда и самый рев
lfостный из учеников Петр отрекся от Него? Если незнатные и бедные уче
lfики не решились на это, хотя, по незнатности своей, они легко могли из
бегнуть преследований как люди неопасные, то как решиться на это вель
може, члену того судилища, которое приговорило Иисуса к смерти? Как ре
I!Iиться,  н е  имея никакой надежды остаться незамеченным? .. И однако 
:Иосиф решается: дер:шув вниде к ПUIШ11Iy и проси тмо Иисусово (Мк. 15:43) для 
'lестного погребения; просит у Пилата, кто утвердил смертный приговор 
lfaд Распятым, и погребает Его в собственном саду с великою честью! .. 
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Но если великое мужество нужно было, чтобы победить страх и пре
небречь опасностью, то не менее нужно было мужество, чтобы победить 
стыд, хотя и ложный. Представьте, на месте казни, между трупами двух 
разбойников на позорном древе крестном, висит тело Человека, Кото
рый казнен как обманщик и возмутитель. Этого Человека, обесчещенно
го более всех сынов человеческих (Ис. 63:3) ,  погребает с великою чес
тью богатый и знатный человек: снимает со креста, помазывает благово
ниями, покрывает чистою плащаницею и полагает в своем саду, в новом 
гробе, который приготовлен был им для себя или для членов своего се· 
мейства. Для совершения такого подвига потребно было истинное муже
ство и самоотвержение. 

Что же могло подвигнуть Иосифа на такой великий подвиг? Что, кро
ме крепкой любви и веры к Господу? Другие видят в Иисусе Христе обман
щика, возмутителя, чародея, - Иосиф по-прежнему видит в Нем, даже в 
поруrанном и распятом, пророка, обещанного Избавителя; он недоумева
ет при виде уничижения и смерти Господа, видит в этом непостижимую 
тайну, но не перестает в Него веровать и любить Его. Вера и любовь Иоси
фа остаются непоколебимы; вера разжигает в нем л юбовь, любовь под· 
крепляет веру, и обе вместе подвигают его на великое дело самоотверже
ния. Иосиф видит изнуренное, израненное, поруганное тело Учителя и 
Господа своего на кресте, видит Его одиноким, всеми оставленным,' слы· 
шит вопли поносящих Его распинателей, дух его возмущается, сердце ноет 
от жалости, он забывает и страх, и стыд и спешит снять драгоценное тело 
с позорного древа, увлечь с места казни и скрыть от наглых взоров, пуб
лично nочтив Его погребальными почестям и  в виду всех поруганий. 

Вот подвиг Иосифа, подвиг, достойный нашего удивления, ублажения 
и подражания. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К 27-й ГЛ. ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ И ПАРАЛЛЕJIЬНЫМ 

Святоотеческие толкования 
1) Прп. ИсидорПелусuтп. О хламиде Христовой. О двух разбойниках. Об отпущении 

Вараввы. Почему раздралась завеса церковная. Почему во время Владычного страда· 
ния поражены были вещи неодушевленные. О достославной смерти нашего Спасите
ля. 

2) Блж. Иероним. О чудесных знамениях, сопровождавших смерть Иисуса Христа 
(Мф. 27:50 и далее). Тв. блж. Иеронима в рус. перев., т. 2. 

3) Се. Ефрем. Сирин. О страданиях Спасителя. «Воскресное чтение,., 1 885. 
4) Ею же. О кресте и о разбойнике . 

. 5) Се. Афакасий Алексакдрийск.ий. О тайне распятия и воскресения Господа в 3-й 
день. •Воскресное чтение•, 1816. •Христианское чтение,., 1838. 
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б) Св. Иоанн Златиуст. Из слова о кресте и распятии Господнем. •Воскресное чте
ние», 1804. 

7) Его же. Похвала кресту Христову. •Воскресное чтение•, 1819. О кресте Господ
нем . • воскресное чтение», 1807. 

8) Св. Епифаний Кипрский. О погребении Господа нашего Иисуса Христа. •Вос
кресное чтение», 1 807. 

9) Св. Василий Великий. Для чего крестом совершено домостроительство спасения? 
Сила креста Христова. ·Творения свв. отцов», т. 2. Иуда-предатель не веровал в буду

тую жизнь. Там же. 
1 О) Св. Григорий Богослов. Крест прообразован воздеянием рук Моисеевых. • Творе

ния СВВ. ОТЦОВ» ,  Т. 4. 
1 1 )  Св. Лев, Папа РUМСJСий. Избранные размышления о страдании Господнем. •Хри

стианское чтение», 1 845. 
12) Его же. Слово о страдании Господнем. ·Воскресное чтение», 1821. 
13) Блж. Августин. Размышление о страдании Христовом. •Воскресное чтение», 

1872. 
14) Блж. Феофилакт. Изъяснение Евангелия, читаемого в нед. мироносиц (Мк. 15: 

43-47; 16: 1-8 ) .  •Воскресное чтение», 1810. 
15)  Св. Григорий Двоеслов. Письма о том, кого Господь извел с Собою из ада, когда 

сходил в оный. <<Христианское чтение», 1841. 
16) Св. Григорий Богосл.ов. О сошествии Иисуса Христа во ад. Знамения, бывшие во 

время страдании Иисуса Христа. Раздравшаяся завеса храма Иерусалимского что зна· 
менует? Хитон Христов. 
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нца и последние слова Иисуса Христа. Сверхъестественные знамения, последовавшие 
за смертью Иисуса Христа. Обращение сотника и других свидетелей смерти Иисуса 
Христа. Иисус Христос, уже умерший, пронзается в бок копнем. Иосиф Аримафейс
кий и Никодим погребают И исуса Христа. Жены - свидетельницы погребения. Пер
восвященники прилаrают ко гробу Иисуса Христа печать и приставляют стражу. с Вос
кресное чтение», 181 1 .  

1 8 )  Страдания Господа нашего Иисуса Христа. •Христианское чтение•, 1838. 
19)  Черты спасительного воспоминания страстей Христовых. ·Воскресное чте-

ние» , 1 823. 
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20) Прот.Думитрашко. Антифоны страстей Господних. •Воскресное чтение•, 1874. 
2 1 )  Молитвенные воздыхания при размышлении о страстях Христовых. •Воскрес

ное чтение», 1817. 
22) Место страстей Господних. Сионская горница и страстной путь. ·Воскресное 

Чтение», 1 819. Голгофа с храмом св. Гроба. 
23) К. Добронравин. Размышления о страдан!lях Господа нашего Иисуса Христа. 

•Странник», 1860. 
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24) В.Кудря1114ев. Значение страданий и смерти Христа Спасителя. <<Душеполезное 
чтение•, 1870. 

25) Крест Христов как орудие смертной казни, употреблявшейся у древних наро· 
дов. «Воскресное чтение», 1826. 

26) Крест и крестная смерть Иисуса Христа. ·Воскресное чтение», 1827. 
27) Три креста на Голгофе. •Воскресное чтение», 1832. 
28) Явление Адама и крест Христов. <<Воскресное чтение••, 1 822. 
29) Значение креста у христиан. •Воскресное чтение», 1821 .  
30) История креста, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Собрано 

из достоверных источников Иваном Захар. Крыловым. М., 1851.  
31) Прот. Нечаев. Уроки покаяния, заимствованные из Евангелия в Великом каноне 

св. Андрея Критского. Распятие и смерть Иисуса Христа. <<Душеполезное чтение», 1881. 
Уверовавший разбойник. Чудесные знамения, последовавшие за распятием и смертью 
Иисуса Христа. 

32) Разбойники, распятые со Христом. •душеполезное чтение»,  1 884. 
33) Прот. Е.Поrюв. О двух разбойниках, распятых с Иисусом Христом на кресте, 

с применением их примера к преступникам. <<Странник», 18 71 .  
34) Лк. 23: 39-43. Пример обращения и ожесточения. •Христианское чтение», 1840. 
35) Лк. 23:42. •Воскресное чтение», 1807. 
36) Лк. 23:43. •Воскресное чтение», 1806. 
37) А.Коваль�tU?&IСUй. Смерть Спасителя и смерть разбойника. <<Воскресное чтение», 1883. 
38) Его же. Смерть Иисуса Христа как доказательство Его Божественности. «Руко

водство для сельского пастыря», 1879. 
39) М.Муретов. Действительность смерти Господа нашего Иисуса Христа. <<Право

славное обозрение», 1881. 
40) Apxuen. И111101U!1tmий. О чудесных знамениях, сопровождавших страдания и 

смерть Иисуса Христа. •Воскресное чтение», 1822. 
41) О то.м же. Пр. И.С. •Воскресное чтение», 1883. 
42) A.BocкpeCI!'IU:IШй. О тьме при распятии Иисуса Христа в ст. «Солнечные и лунные 

затмения». •Воскресное чтение», 1832. 
43) KOJIUIIIIUKOB. Св. сотникЛонгин. •Воскресное чтение,., 1 883.  
44) Годсмерти Иисуса Христа. •Воскресное чтение», 1872. 
45) Догматический вопрос и ответ на него: Иисус Христос есть ли Искупитель для 

всей вселенной, или только для земли и человека? (разбор предположения о множе
стве обитаемых миров). •душеполезное чтение•, 1867. 

46) Мк. 15: 43-47. Ф.Надеждtт. Усердное и деятельное служение Господу Иисусу 
Христу по примеру св. Иосифа Аримафейского и жен мироносиц. «Странник», 1864. 

47) Руфь. Мк. 15:21. Библ. пол. ел. «Воскресное чтение,., 1 877. 
48) Apxuen. Сергий. Урок и упрек для нас в примере Никодима (Ин. 1 9:39). «Душе

полезное чтение,., 1880. 
49) Распинатели Христовы. •Христианское чтение .. , 1854. 
50) Значение крестной смерти Иисуса Христа. «Воскресное чтение», 1 885. 

В Словах и Беседах 

На Евангелие от Матфея, гл. 27 
51) ИJtШЖt'ltmuй, apxuen. ХерсО!tС'IСий. О таинственном значении троекрестин на Гол· 

гофе. Его же. Об искупительном значении креста Христова. 
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52) Его же. Семь слов Спасителя на кресте. 
53) Ст. 39-40. Павел, apxuen. КишиШ!вский. Какими путями враги Богочеловекадош

ли до способности злорадно глумиться над ужаснейшими страданиями Его? 
54) Ст. 46. Никтшр, apxuen. Херс1Жский. О чувстве Богооставленности Иисуса Хри-

ста. 

На Евапгелие от Луки, м. 23 

55) Ст. 28. Павел, apxuen. КишиШiвский. О плаче жен иерусалимских. 
56) Макарий, en. Тамбовский. Приложеине изречения Иисуса Христа о плаче жен 

иерусалимски х  ко всем христианам у подножия креста Христова в Великую Пятницу. 
57) Арсений, митр. Киевский. Почему Иисус Христос отверг слезы жен иерусалимс· 

ких. Нравственное п р иложение. 
58) Ст. 42. Иишжентий, apxuen. ХерсiЖС'Кuй. Кто может достойно произносить сло

ва разбойника? Пример разбойника не может служить поводом к отлаrанию нашего 
покаяния д о  смерти. К чему должен служить нам пример покаявшегося на кресте раз
бойника. 

59) Ст. 48. Дмитрий, apxuen. Волынский. О впечатлении крестных страданий Иису
са Христа на п рисутствовавший при этом народ и о тяжкой ответственности за них 
всякого грешника по причине его нераскаянности и неисправления жизни. Слово в 
Великий Пяток. 

60) Ст. 48-49. Григорий, apxuen. Казанский. Что сегодня сделал для нас Иисус Хрис
тос и чем мы можем возблагодарить Его. 

На Евапгелие от Иоаппа, м. 19 
61) С т. 13. Павел, apxuen. К ишиШiвский. Крест Христов для взирающего на него с ве

рою имеет спасительное значение, подобно медному змию, вознесенному израильтя
нами в пустыне. 

62) Ст. 17-18. Арсений, митр. Киевский. О значении креста Христова и о том, в чем 
состоит крест христианина. 

63) Ст. 26. Его же. Об усыновлении Иисусом Христом Иоанна Своей Матери и о 
том, как мы поступать должны с ближними и какие суть взаимные наши обязанности. 

64) Ст. 26-27. Филарет, apxuen. Черкиговский. Об утешениях, подаваемых со креста 
распятым Господом. 

65) Ст. 30. Свт Филарет, митр. МОС'Ковский. О таинственном знаменовании изрече
ния: совершишася. 

66) С т. 37. Арсений, митр. Киевский. Об исполнении пророчественных слов Захарии 
12: 1 О над распинателями И исуса Христа в последний день мира и о том, что христиане 
могут быть вторыми распинателями Сына Божия. О тяжкой вине распинателей Хрис
товых и о том, что христиане своими грехами вторично распинают Сына БоЖИJI. 



О ВОСКРЕСЕНИИ 
Господа нашего Иисуса Христа 

Примиреине некоторых 
видимых несогласий в повествовании 

святых евангелистов о воскресении 
и явлениях воскресшего Господа 

Св. Амвросий МедиолаnС'Кий. «ВоС'Креспое чттие», 1 814 

1) О времени Воскресения Господа Иисуса Христа. 
Многие находятся в небольтом недоумении касательно 

времени воскресения Господа; ибо хотя евангелисты не про
тиворечат друг другу, однако, казалось бы, различно говорят 
о сем. Именно: по евангелисту Луке - зе.ло pano (24: 1 ) ,  по еван
гелисту Марку - зело заутра ( 16:2), по евангелисту Матфею 
в вечер субботн'ый (28:1 ) ,  по евангелисту Иоанну - во един,у от 
суббот, еще сущей т.ме (20:1 )  жены пришли ко гробу. Итак, как 
примирить сие, чтобы не допустить, что евангелисты гово
рят о различных временах? Прежде всего должно обратить 
внимание на то, что написано: в вечер же субботпъtй свитающи 
во едину от суббот, прииде Мариа Магдалим и другая Мариа виде
ти гроб. И се трус быстъ ве.лий (Мф. 28: 1-2).  Значит, Господь 
воскрес не в день субботний, так как в субботу жены у.молчаша 
позаповеди (Лк. 23:56), но после субботнего дня, следователь
но, ночью; ибо жены, пришедшие заутра, хотя пришли зело 
рано, но узнают, что Господь уже воскрес. 

Итак, должно так расположить время, чтобы Воскресе· 
ние приходилось утром в день воскресный, первый после 
субботы, а не в субботу; ибо иначе как б ы  испол н ились три 
дня? Значит, Господь воскрес не при наступлении вечера, а 
после полуночи. И действительно, в греческом тексте сто· 
ит - поздно (по нашему переводу: в вечер (Мф. 28: 1 )  - выра· 
жение, означающее и час при захожден и и  солнца, и упо'Г' 
ребляемое для выражения вообще п ромедления, если, на· 
пример, сказать: вещь сия доставлена мне поздно, то есть 
не в надлежащую пору; или: он поздно пришел, то есть при· 
шел после назначенного времени, и хотя б ы  пришел утром 
в следующий день, все, однако, поздно, потому что прошло 
назначенное время. Поздно означает также и глубокую пол· 
ночь, если, например, сказать: он поздно встал для ночноil 



737 О воскресении Господа нашего Иисуса Христа 

работы, то есть встал не в вечернее время, а в глубокую полночь. Далее, и 
архиереи ,  собравшеся со стаР?&'Ы, подтверждают, что воскресение случилось 
ночью, говоря стражам: Р?&ъtте, яко учеии?&'Ы Его пощию пришедше украдоша 
Его, нам спящим (Мф. 28: 13); они думали подтвердить обман свой време
нем, в которое, по словам стражей, сие случилось. Наконец, святой Иоанн 
говорит, что Мария Магдалина пришла к нему и к Петру заутра, еще rущей 
тме (20:  1 ) ,  и в месте представляет ее певедущею о совершившемся вос
кресении; а если бы оно совершилось при наступлении вечера, то тотчас 
же могло сделаться известным. 

2) Как согласить, что у евангелиста Иоанна апостолы в первое явле
ние приняли Духа Святого (20:22), а у евангелиста Луки им повелевается 
сидеть во граде Иерусалимсте, дондеже облекутся cwwю свыше? 

Духа Святого воскресший Господь или вдохнул только одиннадцати апо
столам как более совершенным, а остальным обещает сообщить после или 
одним и тем же и там вдохнул, и здесь обещал. Противоречия здесь нет; 
поелику разделен,ия дарований rутъ: oвOJrty бо Духом. дается слово премудрости, ишr 
му же слово разума о то.м же Дусе: дfryгOJrty же вера тем же Духом., иnOJrty же дароваr 
пия ищелен,ий о то.м же Дусе: дfryгOJrty же действия сил, иnOJrty же проричество, друго
му же рассуждеиия духовом, инOJrty же роди лзыков, дfryгOJrty же сказапия лзыков 
(1 Кор. 1 2: 8-1 0) .  Итак, одно действие вдохнул там, другое обещает здесь. 
Ибо там дана была благодать - отпущатъ грехи, и потому-то вдыхается Хри
стом,  чтобы ты верил, что это - Дух Христа, и верил, что Дух от Бога; ибо 
один Бог отпущает грехи: а Лука описывает сообщение дара языков. Посе
му Там читаем; ПриимитеДух Свят: имже отпустите грехи, от пустятся им (Ин. 
20: 22-23);  а в Деяниях Апостольских говорится так: И испалпишася веиДуха 
Свята, и 'IШ'Чаша глаго.лати иньwи лзьtки, якожеДух даяше им провещавати ( 11:4 ). 

3) Почему святой Лука упоминает о видении женами двух мужей (24:4); 
Марк - одн ого юноши, седяща в деспых, одеяпа в одежду белу (16:5 ) , Матфей 
одного ангела (28:2) ,  а Иоанн -двух ангелов, единогоу мавы и единого у погу 
(20: 1 2)? 

Различие видений означает множество служебных ангелов, по обето
ванию Самого Господа: Узрите Ангелы, восходящия и нисходящия над Сыпа Че
ловеческаго (Ин.  1 :51 ) .  

4) Почему у святого Матфея и Марка Господь велит сказать ученикам: 
Варяю вы в Гал'!J.ЛСU: та.мо Мене видите (Мф. 26:32; 28:7; М к. 16:7), а по еванге
листам Луке и Иоанну, Он явился им еще в горнице в Иерусалиме? 

О н  являлся часто - и более пятисот братиям, и Петру, и Иакову, как 
свидетельствует о сем святой апостол (1 Кор. 15: 5-8); и Лука в Деяниях 
Апостольских говорит, что Он пред учениками nocmaвu Себе жива по стра
дании Своем, во мнозех истинных зна.мениих являяся и.м и гмиаляяже о Царствии 
Божии ( 1 :3) .  Мне кажется, приличнее всего допустить, что Господь пове-
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лел ученикам идти в Галилею видеть Его; но поелику они страха ради за· 
перлись в горнице, то Он прежде явился им здесь и ,  ободрив их, велел 
одиннадцати ученикам идти в Галилею. 

Евангельские известия 
о воскресении Христовом 

Ф. Смириов. <<BoC'I(,pecuoe чтеиие», 1882 

Кто внимательно стал бы сравнивать известия четырех евангелистов об 
этом событии во всех подробностях, тот может встретиться с некоторы· 
ми разностями и даже противоречиями в их рассказе, которые, казалось 
бы, трудно примирить. 

Так, святой Матфей (ст. 28) рассказывает о двух женах, Марии Магда· 
лине и другой Марии, матери Иакова, что они, пришедши рано ко гробу, 
нашли его пустым и получили от ангела весть о воскресении Иисуса Хри· 
ста вместе с поручением ученикам, чтобы они спешили в Галилею, где и 
увидят Воскресшего. То же повторяет этим двум женам Сам Иисус Хрис· 
тое, явившийся им на обратном пути. fi одиннадцать учеников спешат в 
Галилею, видят там Господа на горе и получают Его последние повеления. 
Кроме этого одного явления ученикам, у евангелиста Матфея ни о каком 
другом не говорится; даже кажется, будто другого явления п режде этого и 
быть не могло, так как некоторые из учеников, увидев Воскресшего, усом· 
пились (ст. 17). 

Евангелист Марк ( 16:1)  начинает рассказ, подобно евангелисту Мат
фею, только к двум Мариям присоединяет еще Саломию; три жены видят 
ангела, сидящего во гробе, и после услышанной от него вести бегут с та
ким страхом, что не смеют никому ничего сообщить. Только Марии Маг
далине, по рассказу евангелиста Марка, явился Иисус, и она одна видела 
Его - о других же женах не говорится. Но к этому у евангелиста Марка 
присоединяется явление Иисуса Христа двум ученикам на дороге, когда 
они шли в Эммаус, о чем святой Матфей не упоминает, и затем явление 
Господа одиннадцати возлежавшим, вероятно, на пасхальной вечери. Хотя 
сказанное Воскресшим в этом случае (Мк. 16 : 15  и др.) согласн о  с тою ре
чью, какую евангелист Матфей влагает в Его уста, когда говорит о явле
нии ученикам на горе в Галилее, однако евангелист Марк ни одним сло
вом не дает заметить, что они произнесены в Галилее, хотя и упоминает о 
повелении ангела ученикам идти туда. Скорее кажется, будто как явление 
это, так и все следовавшее за ним по рассказу евангелиста Марка, совер
шилось в самый первый вечер по воскресении, и притом в Иерусалиме. 

Подобное же впечатление производит повествование евангелиста 
Луки (ст. 24). По его рассказу, ко гробу пришли Мария Магдалина, Иоан-
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на, Мария Иаковлева и другие с ними, стало быть, по крайней мере, пять 
жен пришли ко гробу, нашли его пустым, видели стоящих в нем двух анге
лов, принесли полученную от них весть ученикам и тем возбудили Петра 
спешить ко гробу. Что одна или многие жены видели Самого Воскресше
го - об этом он ничего не говорит. Напротив, он рассказывает потом об 
учени к ах, шедш и х  в Еммаус, и о явлении им Господа, упоминает мимохо
дом, что и Симон видел Господа (ст. 34) , присоединяя к этому историю 
явлен и я  Воскресшего одиннадцати вечером того же дня, и ведет рассказ, 
подобно евангелисту Марку, до конца непрерывно, так что кажется, буд
то Иисус Христос в тот же вечер и вознесся на небо, выведши, впрочем, 
учеников из Иерусалима и доведши до Вифании (ст. 50) . 

Повествование евангелиста Иоанна l?езко отличается от известия дру
гих евангелистов. По его рассказу, только Мария Магдалина еще до рассве
та пришла ко гробу, и, н ашедши камень отваленным, в величайшем смяте
нии спешит к Петру и Иоанну со страшною вестью: взяли Господа из гро
ба. Оба апостола пришли, посмотрели гроб и возвратились. Мария же, при
шедшая снова и о ставшаяси после них у гроба, видела двух ангелов во гро
бе и Самого Иисуса, Которого она сначала приня.ла за садовника и принес
ла весть собравшимен ученикам. Вечером в тот же день им явился Иисус 
чрез затворенные двери, с приветствием мира, удостоверил их в Своем 
Воскресении и сообщил Духа Святого. Только Фома не присутствовал при 
этом. Потому Господь спустя восемь дней является в другой раз, чтобы уве
рить и этого ученика, и затем в третий раз является нескольким собрав
шимся вместе апостолам в Галилее, при море Тивериадском (Ин. 21:14). 

О явлениях Иисуса Христа по воскресении упоминает, наконец, апос
тол Павел, по словам которого, Воскресший явился Кифе, то есть Петру, 
потом двенадцати, затем более нежели пятистам братьев вместе, о чем не 
упоминает ни один евангелист, потом Иакову, брату Господню, о чем так
же умалчивают евангелисты, а также всем апостолам, и наконец, ему са
мому ( 1  Кор. 15: 4-9). 

Таким образом, в известиях евангелистов относительно воскресения 
Христова замечаются разности, и даже, казалось бы, некоторые противо
речи я .  Противоречие наиболее заметно в том, что евангелист Матфей не 
говорит ни о каком другом явлении Воскресшего ученикам, кроме явле
ния в Галилее, а рассказ евангелиста Луки, напротив, казалось бы, совер
IUенно исключает это явление. Быть в Галилее по воскресении прежде уче
ников Иисус Христос обещал им уже в ночь пред Его страданиями (Мф. 
26:32); по воскресении ангел подтверждает Его обещание, равно как по
эторяет его и Сам Иисус Христос, когда является женам (Мф. 28: 7-10). 
l:lo как скоро Он повелевает ученикам идти в Галилею, кажется, будто они 
ничего не должны ожидать в Иерусалиме, а по рассказу евангелиста Луки 



О воскресении Господа нашего Иисуса Христа 740 

(24:49) выходит, напротив, будто Он решительно запрещает им отлучать
ся из Иерусалима: «Оставайтесь в Иерусалиме, пока облечетесь силою свы
ше», - говорит Он им как будто уже вечером в день воскресения. 

Как примирить это противоречие? Некоторые пытаются примирить 
это противоречие тем, что под горою Галилейскою, о которой говорит 
евангелист Матфей, разумеют северную вершину Масличной горы. Но 
такое объяснение натянуто и произвольно, и притом в таком случае не 
остается места для явления при море Тивериадском. Поищем другого 
объяснения. 

Прежде всего свидетельство апостола Павла приводит к убеждению, 
что явления воскресшего Господа не могли совершиться все в течение од
ного дня, так что если по рассказу евангелиста Марка и Луки и кажется, 
будто они совершились в первый

'
день, то не больше, как кажется так. Это 

подтверждает и сам евангелист Лука. В книге Деяний ( 1 :3 ) ,  и м  же напи
санной, мы читаем, что Воскресший в течение сорока дней неоднократно 
являлся ученикам и что повеление не отлучаться из Иерусалима Он дал 
им при Своей разлуке (ст. 1 1 ) ,  равно как и апостольские полномочия, а 
так как это повеление своего Господа онИ получили только в день вознесе
ния Его на небо, то до этого дня они уже могли возвратиться о т  моря Ти
вериадского и с Галилейекай горы. 

Таким образом, евангелист Лука чрез это более точное указание вре
мени означенного события дает нам ключ к правильному понимацию сего 
евангельского известия. Именно он, равно как и евангелист Марк, и в сво· 
ем известии о воскресении Христавам ряд явлений Воскресшего и ,  глав· 
ное, содержание Его речей соединил для краткости в одно. Это соответ
ствует чудесному характеру тех дней, когда время и часы исчезали для уче· 
ников. Все откровения Воскресшего ученикам, это неоднократное паяв· 
ление и исчезновение Его было одною сплошною разлукою, так что каж· 
дое из них казалось как бы последним. Но если непрерывный ход собы· 
тий, как изложен он в Евангелии, представить совершающимся в разные 
времена и в разных местах, то повеление оставаться в Иерусалиме, дан· 
ное ученикам позже, нисколько не противоречит пришествию их в Гали· 
лею, Совершившемуся гораздо раньше. 

Точно так же и в повествовании евангелиста Матфея, если иметь в виду 
особенность его Евангелия, явление Иисуса Христа по воскресении в Га
лилее не исключает явления в Иерусалиме. Евангелист Матфей раскрыва· 
ет в своем Евангелии основные истины в крупных чертах. О полноте в под· 
робностих он не заботится, равным образом хронологическая точность в 
передаче подробностей имела для него второстепенное значение. Что 
Иисус Христос есть семя Авраама, сын Давида, обещанный царь Мессия 
вот вообще предмет всего его Евангелия. Один он сообщает опущенный 
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другими евангелистами, но значительный факт, что власти плотского Из
раиля в Иерусалиме старались уничтожить весть о воскресении чрез под
куп стражей. Этой козни врагов он противопоставляет явление Воскрес
wего в Галилее одиннадцати ученикам, которых Он поставил главами но

вого общества. Явление Иисуса Христа на горе, когда Он говорит самым 

торжественным образом о власти, Ему данной, и Своим посланникац для 
устроения Своего царства дает повеления, полномочия и обетования, -
это явление, составляя противовес иудейской басне, преимущественно пред 
другими представлялось ему достойным заключением его Евангелия. Что 
явление это было единственное, - этого евангелист Матфей нигде не гово
рит; скорее, замечая, что одиннадцать ПО11IЛИ в Галилею, куда повелел им 
Иисус (28: 16) ,  дает этим заметить, что прежде явления в Галилее Иисус 
являлся уже ученикам, хотя не рассказывает, когда и где было это явление. 

С высокознаменательным явлением Воскресшего на горе в Галилее, 
вероятно ,  тождественно явление Его более чем пятистам братьев, из коих 
многие были еще в живых, когда апостол Павел, упоминающий об этом 
явлени и ,  п и сал свое послание (1 Кор. 15:6). По крайней мере легче по
нять, что евангелист Матфей, оставаясь верным характеру своего расска
за, не счел нужным упоминать о большом числе верующих, ограничившись 
только главами общества, чем то, что явление пятистам братьев могло быть 
обойдено всеми евангелистами. Притом и гора была удобным местом для 
такого большого собрания, и в Галилее, где Господь имел нанбольше пос
ледователей, скорее всего могло найтись такое большое число последова
телей, того!J;а как в Иерусалиме в день ПятИдесятницы собралось только 
120 учеников (Деян. 1 : 15) .  Наконец, так как евангелист Матфей замечает, 
что некоторые из присутствовавших на горе в Галилее при виде Воскрес
шего еще усомпились (28: 17) ,  то это скорее возможно при большом сте
чении учеников, из которых многие еще не видели Его, чем при собра
нии только одиннадцати, которым Он являлся уже не раз. 

Таким образом, главное различие и кажущееся противоречие между 
евангельскими известиями, относящимися к событиям воскресения Хри
стова, примиряется без натяжки. Притом, всматриваясь внимательнее в 
евангельские повествования, нельзя не заметить, что настроение, в ка
ком находились ученики Иисуса Христа в первый день воскресения Его, 
далеко не благоприятствовало высоковажному собранию их в Галилее. Из 
евангельского рассказа мы видим, что они не высказывали твердой готов
lюсти следовать повелению идти в Галилею. Когда жены принесли им ан
rельскую весть о воскресении Учителя - это показалось им баснею (Лк. 
24: 1 1 ) .  Когда Мария Магдалина сказала, что сама видела Господа, они не 
nоверили ( Мк. 16: 1 1  ) .  Когда два ученика, возвратившиеся из Еммауса, при
llесли радостную весть о встрече с Воскресшим одиннадцати - последние 
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хотя отвечали: «Воистину воскрес Господь и явился Симону», н о  вера их 
была еще слаба, не проникла в их сердца и не перешла в уверенность, и 
они усомпились и испугались, когда Он предстал пред ними, принимая 
Его за привидение (Лк. 24: 34, 37, 41 ) ,  так что евангелист Марк справедли
во мог сказать, что и двум эммаусским они не поверили ( 16: 1 3) .  Только 
тогдр, когда Господь рассеял их неверие и уверил их всеми признаками 
телесности Своей, они уверовали и обрадовались; то же самое Он должен 
был сделать для одного Фомы спустя восемь дней (Ин. 20: 20, 26) .  Так силь
но было недоверие и сомнение. Каким же образом апостолы, с таким тру
дом поверившие воскресению при виде Воскресшего собственными гла
зами, могли бы по одному заочному повелению идти в Галилею, если бы 
прежде этого в Иерусалиме не было побеждено их неверие и они собствен
ными глазами не удостоверились в Его воскресении? 

Попытаемся теперь установить порядок событий, насколько это воз
можно. После субботы, когда настал первый день недели (так говорится у 
евангелиста Матфея 28: 1) ,  две Марии с Саломнею ( Мк. 16 : 1 ) ,  Иоанною и 
другими (Лк. 24: 10) вышли, чтобы идти ко гробу. Рано еще до рассвета 
(в утренние сумерки) оставили они город (Лк. 24: 1 ) .  Землетрясение наве
ло на них страх (Мф. 28:2) и вместе навело на мысль, что что-то случилось 
необыкновенное. Мария Магдалина, наиболее возбужденная, поспешила 
вперед и пришла ко гробу, когда еще темно было (Ин. 20: 1 ) ,  увидела ка
мень отваленным и, полная страха, убежала назад; и п рибежавши к уче
никам, она, от лица многих, хотя о других женах у Иоанна н е  упоминает
ся, говорит: взяли Господа, и мы не знаем, где положили Его (ст. 2).  

В то время, как она собиралась уходить, вероятно ,  п ришли остальные 
жены, когда только что солнце взошло (Мк. 16:2). Они вошли во гроб и 
видят ангела (Мф. 28:5; Мк. 16:5) или двух (Лк. 24: 4, 23),  одного уже вне 
гроба (Мф.),  и внутри двух или одного, сидящего (Мк.)  или стоящего 
(Лк.) - это меняется, смотря по вестнице. Ангелы возвещают им, чтобы 
они не искали Живого между мертвыми. 

После этого жены возвращаются, поолные радости и страха. Они сна
чала не смели никому ничего сказать из опасения, что и х  рассказ примут 
за басню, как это и случилось. 

Между тем апостол Петр, по известию Луки, один (24: 1 2 ) ,  а по извес
тию Иоанна (20:3), Петр и другой ученик, которого, впрочем, Петр опе
редил, идут ко гробу; по известию Иоанна, после вести, принесенной Маг
далиною, так как он упоминает о ней одной как первой вестнице, а по 
известию Луки - по возвращении всех жен, так как и другие, вероятно, 
возвратились вслед за Магдалиною, прежде чем ученики могли уйти. 

После того как два ученика оставили гроб, Мария Магдалина, пришед· 
шая, вероятно, опять вслед за ними, остается у гроба, видит там ангела и 
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затем Самого Господа (Ин. 20:14; Мк. 16:9). Очень может быть, что к это
му времени подоспела и другая Мария, согласно известию Матфея (28: 9-
10) , по которому Иисус явился двум Мариям, если только евангелист не 
соединил разновременные явления в одно, так как Воскресший явился и 
всем женам вместе, когда они возвращались уже назад. 

Во всяком случае, кажется, два ученика, шедшие в Эммаус, оставили 
Иерусалим, прежде чем какая-нибудь из жен видела Самого Воскресшего, 
или, по крайней мере, не зная еще ничего о таком явлении (Лк. 24:23). На 
пути Господь, пришедши к ним, прежде чем они Его узнали, зажег их сер
дца объяснением Писания (Лк. 24:32). В то время, когда они спешили на
зад в Иерусалим, Воскресший явился и Симону Петру (Лк. 24:35; 1 Кор. 
15:5) ,  потом собравшимен апостолам (Мк. 16:14; Лк. 24: 36, 43; Ин. 20: 19-
23; 1 Кор. 15 :5 ) ,  и чрез восемь дней - в другой раз, когда и Фома был с 
ними (Ин. 20:24 и далее) ;  в третий раз Он явился семи ученикам при море 
Тинериадском (Ин. 21 ) ;  затем явился одиннадцати апостолам и, вероят
но, в это же время более пятистам братьев на горе в Галилее (Мф. 28:16 и 
далее; Мк. 16 :  1 5-18; 1 Кор. 15:6). Тем временем еще Иаков особо удостоил
ся видеть Господа ( 1  Кор. 15:7). Наконец, Он явился в последний раз всем 
апостолам и ,  выведши их из Иерусалима до Вифании, пред их глазами воз
несся на небо ( 1  Кор. 15:,7; Мк. 16:19; Лк. 24:44 и далее; Деян. 1) .  По возне
сении на небо явился одному апостолу Павлу. 

Так возникла и утвердилась в мире весть о воскресении Иисуса Хрис
та, о которой апостол Павел говорит: «Я ли, или они (то есть другие апос
толы) ,  мы так проловедуем и так вы уверовали» ( 1  Кор. 15:11) .  Свидетель
ство апостола Павла о воскресении, таким образом, заключает в себе сви
детельство двенадцати и даже более пятисот братьев. Свидетельство апо
стола Павла имеет особенную важность как свидетельство человека, в ко
тором явление воскресшего Господа произвело столь решительный и чу
десный переворот в образе мыслей и жизни; человека, который истин
ность своего убеждения доказал целою жизнью, одушевленною пламен
ною любовью ко Христу, полною борьбы и самопожертвования; челове
ка, который, обладая Богодухновенною ясностью ума, умел отличать от 
состояний экстаза, о которых он лишь изредка и неохотно говорил и в 
которых он слышал н еизреченные глаголы (2 Кор. 12:4), действительное 
событие, когда он в Дамаске вмдел Господа, о котором он часто говорил в 
своей проповеди как о событии, с которого началось его обращение ко 
Христу и его призвание к апостольству в среде язычников (Гал. 1: 16-17; 
1 Кор. 9:5; 1 5: 3, 8).  Как известно, уже в его время в Коринфском обще
стве были люди, отрицавшие воскресение Христово и воскресение вооб
Ще. Это давало апостолу повод к могущественному свидетельству нети· 
liы, которое н е  только тогда низлагало заблуждение, но и Д1lЯ nоследую-
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щего времени остается как бы скалою, пред которою со стыдом останав
ливаются пенящиеся волны того же лжемудрствования. 

Правда, есть нечто в высшей степени поражающее в пасхальном еван
гельском повествовании: Умерший снова стоит живой пред Своими уче
никами, с телом, которое имеет свойства действительного тела и в то же 
время свойства совершенно иные, противоположные - с телом из плоти 
и костей, которое видимо и осязаемо, как прежде, которое сохраняет раны, 
вкушает пищу и которое, однако, проходит чрез затворенные двери, дела
ется невидимым и, наконец, возносится на небо. Это кажется нам совер
шенным противоречием законам бытия и законам нашей мысли; логичес
ки такое тело немыслимо. Но так и должно быть, когда высшие силы дей
ствуют в этом мире, когда преображенная жизнь является среди непреоб
раженной. И мы должны некогда достигнуть подобия прославленному телу 
Христа Спасителя (Флп. 3:21; 1 Кор. 15:49); так как и мы носим в нашем 
естественном, или - как называет апостол - душевном теле зародыш ду
ховной жизни, подобно семени, заключающему в себе начало высшего 
развития (1  Кор. 15: 44, 37). 

Духовное тело не есть чистый дух, так тоttно, как наше теперешнее 
тело не состоит только из души, но как настоящее тело, в своем времен
ном непродолжительном бытии, служит душе орудием, так духу, когда он 
в царстве славы достигнет полного развития силы и господства, будет дано 
соответствующее орудие, то есть телесная форма, чуждая слабостей мате
рии, в которой ничто не будет представяять духу препятствия в его сво
боднейтем движении: 

Это и видим мы в Иисусе Христе, первенце из мертвых. Мы не можем 
себе представить этого в настоящем состоянии. Но мы понимаем это как 
завершение дела искупления, без которого последнее было бы сводом, 
которому не доставало бы заключительного камня. Мы понимаем это, как 
действие всемогущей силы Божией, которою Он действует во Христе (Еф. 
1: 19-20). 

Да, воскресение Распятого есть корень, основание Евангелия. Если 
Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то и проnоведъ наша тщетна, 
тщетна и вера ваша ( 1 Кор. 15:14). Если бы не было воскресения Христова, 
тогда не было бы и искупления. Что такое искупление? Это выкуп от греха 
и смерти; выкуп, чрез который исполнена всякая правда и в силу которо
го мы получаем право на вечную жизнь. За грехи наши Господъ предан и вос
хрес для нашего оправдания (Рим. 4:24}, и мы, оnравдавшись верою, имеем .мир с 
Богом. чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез Которого верою и палучили .мы 
доступ х той бяагодати, в 'Которой стои.м и хвали.мся надеждою славы Божией 
(Рим. 5: 1-2). Без воскресения Христова все это рушится, и мы пребывали 
бы еще во грехах и смерти. 
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Ангелы во гробе воскресшего Спасителя 
«Bocкpec'ltoe чтение", 1876 

И вшедше во гроб, видеша юnошу седяща в дec'ltъtX, одеяиа в одежду белу, и ужасоша
ся (Мк. 16:5 ) . И виде два Аnге.ла в белых ризах седяща, едиnаго у главы и едимго у 
ногу, идеже бе лежало тело Иисусово (Ин. 20: 12). При ближайшем сравнении 
четырех Евангелий открывается, что евангелисты Марк и Лука вестни· 
ков, виденных во гробе воскресшего Спасителя, называют юношами, меж· 
ду тем как евангелисты Матфей и Иоанн называют их ангелами. Нужно, 
конечно, согласиться, что небесные духи, чтобы быть видимыми челове
ку, должны были принять какой-либо человеческий вид. И поелику они 
нередко являлись в человеческом виде, то поэтому в таких случаях и гово
рится о них, как о людях, что, конечно, относилось ко времен.шмtу их .явле
нию; в другой же раз они являлись как ашмъt, и потому там и говорится о 
них, как об ангелах, каковым названием обозначалось собственное их суще
ство (Быт. 1 8:2; 19 : 1 ;  32:24). 

Совершенно согласно с этИм поступают и евангелисты в названии не
бесных вестников и посетителей гроба Иисуса Христа. Два евангелиста 
называют их юношами, потому что видели их в человеческом виде, а дру
гие два называют прямо ангелами, выражая этим собственное их суще
ство и то, чем они были в действительности. Может ли в этом представ
ляться что-нибудь странное или противоречащее? 

Другое мнимое противоречие касается чиС/Iа ангелов: евангелисты 
Матфей и Марк говорят об одnо.м, евангелисты же Лука и Иоанн, напро
тив, упоминают о двух. 

Но это противоречие, при ближайшем рассмотрении, оказывается 
больше воображаемым, чем действительным. Нужно сначала заметить, что 
оба евангелиста, упом инающие об одном только ангеле, ничего не гово
рят такого, что исключало бы возможность присутствия там дpyroro анге
ла; они, собственно, упоминают только о говорившем ангеле, что во вся
ком случае допускает возможность присугствия и другого ангела, своим 
молчанием показавшего свое согласие с тем, что говорил первый. При этом 
нужно взять также во внимание, что Мария не один раз приходила ко гро
бу, и в первый раз она видела одного, а в друrой раздвух ангелов (Ин. 20: 1-
12), что очень легко объясняется также и из того обстоятельства, что ког
да она в первый раз пришла ко гробу, то была еще полутьма, светшщ так 
что очень легко могло произойти, что она заметила одного ангела вместо 
двух, чему немало способствовал и ее страх при виде ангела. 

Подобные мнимые разногласия в Евангелиях при беспристрастном рас
смотрении их служат скорее доказательствами Божественного проиаюж
дения Евангелий и ничего не говорят против их подлинности. Если бы '1)'Т 
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был подлог, то постарались бы о полнейшем согласии в самых мелочах 
для устранения всякого подозрения в обмане. При написании же священ
ных книг писатели их не только не совещались один с другим ,  а нередко 
не знали даже друг о друге. Каждый писал по внушению Святого Духа, а 
вместе и по собственному убеждению, что написанное и м  была Божествен
ная истина. Имея же в виду, что книги Священного Писания написаны раз
личными лицами в разные времена и в различных местах, тем более мы 
должны удивляться, что все они вполне согласны между собою и составля
ют гармоническое целое. Это могло произойти только отгого, что один и 
тот же Дух Святой руководил всеми библейскими писателями.  Вследствие 
этого и бывает очень часто, что под мнимыми противоречиями сокрыто 
самое точное согласие и что изречения Священного П исания, казалось 
бы, nодрывающие авторитет его, в действительности служат самыми силь
ными, nрямыми или косвенными, доказательствами его Божественности, 
убеждающими неверующих, обильно награждающими прилежных иссле
дователей его и укреnляющими в вере верующих. Самый же факт, что ан
гелы оставались в пустом гробе Спасителя, служит доказательством Его 
воскресения, равно как и действительности нашего искупления. 

Воскресение Христово 
По си:нахсарю в святую Неделю Пасхи. 

<<Bocxpecuoe 'Чтеиие», 1873 

В святую и великую неделю Пасхи празднуем живоноспое Воскресение 
Госnода и Сnасителя нашего Иисуса Христа. Этот праздник называется 
Пасхою (еврейское слово значит прехождение) .  В этот день БоГ вначале 
nривел мир из небытия в бытие; в этот день Он провел израильтян из 
егиnетской неволи чрез Чермное море; в этот же день Господь, сшедши с 
небес, вселился в девственную утробу, а теперь, исторгнув и з  адских тем
ниц человеческое естество, возвел его на небо и возвратил ему древнее 
достояние нетления. Поэтому мы с необычайною радостью светло празд
нуем Воскресение Христово и в знак прекращения вражды и nримире
ния с Богом и с ангелами nриветствуем лобзанием друг друга. 

Воскресение же Христово бьщо так: когда ангел отвалил камень от гро
ба и nроизошло землетрясение, воины, бывшие у гроба на страже, разбе
жались от ужаса. Тогда же npиlWiи ко гробу и жены. Первее всех воскресе
ние Христово дано было nознать Божией Матери, сидевшей с Магдали
ною у гроба. Евангелист же говорит, что nервой явлено было Воскресение 
Марии Магдалине для того, чтобы весть о воскресении Христоном не была 
заподозрена, если бы она nередана была от Матери Божией. Воскресение 
возвестил женам ангел. Сказав апостолам Петру и Иоанну радостную весть 
о Воскресении Господнем, Мария Магдалина с другою Марнею первые удо-
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стоились явления воскресшего Господа. Так и надо было, чтобы тот· пол, 
который впервые слышал: «В болезнех родиши чада твоя», - прежде дру
гого услышал и радостную весть. Затем ко гробу пришли Иоанн и Петр. А 
Мария Магдалина с другими женами приходит в третий раз ко гробу и опять 
слышит от двух ангелов весть о воскресении Христовом и, возвращаясь от 
гроба, встречает Христа и слышит от Него повеление возвестить братии о 
том, что она видела и слышала. Впрочем, прихождение жен ко гробу было 
неоднократно, и об  этом говорят различно, а с ними была и Богородица, 
Которую Евангелие в сем случае наЗывает Марнею Иосиевою. 

Нельзя определить, в каком именно часу последовало воскресение 
Христово; о б  этом говорят различно. А как считается воскресение Хрис
тово тридневным, - узнай: вечер четверга и день пятка - вот сутки, по 
еврейскому счету. Ночь пятка и день субботний -другие сутки. Субботняя 
ночь и день недельный - третьи сутки. Здесь начало дня приписывается 
за целый день. Считают еще и так: в третий час пятка распят был Хрис
тос, от шестого до девятого часа бьта тьма, - вот день и ночь. После зат
мения солнца день и ночь пятка, - это другие сутки. Впрочем, если Спаси
тель, о бещав восстать из гроба в третий день, и скорейше соделал благо
действо, - и тако благодать и слава Ему во веки веков. Аминь. 

Воскресение Христово. 
Воистину воста Господь (Лк. 24:34) 

«Воскреспое 'Чтепие», 1876 

Господь Иисус Христос склонил Свою голову на кресте и испустил дух; 
это не  то  значит, что смерть возобладала над Ним, но что Господь Сам 
восхотел отдать на смерть Свою жизнь как выкуп за жизнь мира. Хрис
тос, по  словам апостола, умерщвлен был по плоти, но ожил духом, кото
рым и взошел на небо, то есть в рай, чтобы ввести в него разбойника, и 
nроповедал искупление находившимся в темнице духам (1 Пет. 3: 18-19); 
nречистое тело Его в это время почивало в субботу от совершенного Им 
дела искупления, как почил Бог в седьмой день от дела творения. В вос
кресение же утром с первым лучом солнца дух Его снова соединился с 
nочивавшим во гробе Своим телом, которое чрез это соединение тотчас 
nреобразилось для небесного жилища, пробудилось к новой жизни, и Гос
nодь восстал, как первенец искупленного рода человеческого, в правде и 
чистоте вечно живущего пред Богом. Так Господь восстал от гроба и смер
ти, несмотря на стражу, камень и печать. Камень уже был отвален анге
лом для мироносиц, чтобы они с апостолами могли убедиться, что во гро
бе уже не было Спасителя, и nриготавились к явлению им Воскресшего. 
Господь воистину воскрес! Стражи были свидетелями обстоятельств, со-
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правождавших воскресение; они видели ангела, который отвалил камень 
от гроба, испытали землетрясение и засвидетельствовали обо всем этом 
пред первосвященниками. Жены мироносицы и все апостолы видели Его 
воскресшего телесно; неверующий Фома влагал свои персты в язвы от 
гвоздей и свои руки в ребра Его, а один раз Воскресший явился больше 
чем пятистам братий. Может ли быть какое-нибудь событие более засви
детельствовано, чем это? Радуйся, христианин! Господь воистину воскрес. 
Дело искупления совершено, как Он сказал на кресте, предавая Свою душу 
в руки Своего Отца. Но кто этому мог бы поверить, если бы Он не вос
крес, не восстал из гроба в новом, преображенном, прославленном теле! 
Теперь же Он стоит пред нашим взором в блестящем сиянии восходяще
го уrреннего солнца, припятый Отцом в Свою славу, за кровавый труд 
Свой увенчанный вечным сиянием Первоевящемник и Искупитель душ и 
телес наших. Пусть ученые пишут толстые книги для доказательства бес
смертия души. Но самое лучшее и самое краткое доказательство ее бес
смертия состоит в том, что она сама себя являет живою. Но вот здесь 
больше. Здесь душа и тело являются в живом соединении как совершен
но новый, прославленный человек. Что пользы также в том, когда дока
зывают нам бессмертие нашей души, которое и без того уже написано на 
ней неизгладимыми буквами, если у нас нет при этом уверенности, что 
жизнь наша должна быть святою жизнью? Эту непоколебимую уверенность 
дает нам талъко вера в смерть и воскресение Христово. «Я есмь  Воскресе
ние и жизнь, - говорит Сам Господь, - верующий в Меня, если и умрет, 
оживет. И всяк, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веруешь 
ли сему?» Веришь ли ты сему, добрый христианин? 

Воскресение Христово 
Из anoлoгemu'Чf!CICUX ачерков верн,ера. 

<<ВоСIСресное чтен.ие», 1872 

Несмотря на то, что воскресение Христово засвидетельствовано еванге
листами и предполагается всеми остальными новозаветными писателями; 
несмотря на то, что и апостол Павел, писатель с ясною логическою мыс· 
лью, положительно говорит о воскресении и ,  исходя из исторического 
факта, считает его основанием нашей веры, несмотря на все это, есть еще 
люди, недоверчиво покачивающие головою при упоминании об этом фак· 
те и выдающие за новейшую мудрость те возражения против воскресения, 
которые высказывал еще Цельс во втором веке. Мы тотчас услышим их. 

Так как нельзя отрицать свидетельств о воскресении таких лиц, каК 
Мария, Петр, Иаков, вообще апостолы, пятьсот братий,  видевших Вос
кресшего, и, наконец, Павел, то неверующие прибегли к другим средствам. 
Воскресение Христово они стараются объяснять предположением мни-
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мой смерти Спасителя. В прохладной пещере Иисус, говорят, отдохнул и 
успокоился от страданий. Пробудившись после тридцатишестичасового 
отдохновения , Он, несмотря на ослабление сил (слишком крепкая требу· 
ется вера, чтобы поверить этому! .. ) ,  оттолкнул запечатанный тяжелый ка· 
мень и потом п рободеиными ногами в продолжение двух часов шел с уче
никами в Эммаус . . .  Достаточно уже одного этого, чтобы видеть всю несос· 
тоятельность этой гипотезы; да она довольно скоро и оставлена. Сами уче
ные критики отнеслись с пренебрежением и насмешкой к этому «един· 
ственному в то время научно состоятельному мнению». Так обыкновенно 
бывает с п одобными мнениями: одно за другим они появляются и исчеза· 
ют; основание же нашей веры стоит неподвижно. 

Нужно поэтому было взяться за другое средство для отвержения чуда · воскресения; и вот явилось новое мнение: упоминаемые в Евангелии сви· 
детели воскресения, конечно, видели Воскресшего, но видели Его внут
ренним образом, вследствие своего духовного возбуждения, иначе, это 
было видеиие. В таком случае христианская Церковь была бы основана на 
болезне нном возбуждении нескольких сотен человек, и начало ее низво
дилось бы в темную область болезненно возбужденной душевной жизни. 
Но кто же н е  видит здесь противоречия тому, что несомненно известно о 
первенствующей христианской Церкви? Как предположить, чтобы пора· 
женные страданием и смертью своего Учителя свидетели вследствие ви· 
дения п очти чрез 48 часов внезапно могли поверить и убедиться, что •во
истину воеста Господь••, как говорили они? После смерти Господа учени· 
ки пришли в уныние и рассеялись; но вот они внезапно являются героя· 
ми, оставляют места, где скрывались, и твердо проловедуют о Воскрес· 
шем - объяснимо ли это без действительного воскресения? Да и мысли· 
мое ли дело, чтобы 500 братий все находились под влиянием видения? 
Неужели между пятьюстами не нашлось ни одного с трезвым, ясным умом 
и здоровыми чувствами? Как объяснить, наконец, видением воздушного 
существа обращение апостола Павла, который из дышавшего яростью го
нителя сделался смиренным верующим почитателем Христовым? 

Затруднительное положение отрицателей чуда воскресения еще боль
ше увеличивается, если ближе рассмотреть евангельское повествование 
о воскресении Господа. Что делать с nycmъw гробом.? Где же тело, когда гроб 
был пуст? Если ученики украли его, то они знают, где оно погребеlю, и в 
таком случае их поведение, их речи могут быть объяснены только наглою 
ложью и лицемерием, что совершенно несовместимо с прежним их ха· 
рактером. 

Как дальше быть с поведением Фомы, который мог убедиться только 
осязательным доказательством? Как случилось затем, что ученики не уело
вились по  крайней мере единогласно обо всем рассказывать? Отчего они 
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равнодушны к точному указанию, кто первый видел Господа, где и как час
то Он являлся им? Или, может быть, тело украли иудеи? Отчего же они ни
чего не говорили о теле ученикам, когда те пропаведовали о воскресении? 

Но, возразит иной, все еще не убеждающийся в истинн ости воскресе
ния Христова, неужели воскресение Христово имеет значение для нашей 
веры и жизни? Несомненно одно, что только под условием веры, что Хри
стос живет, мы имеем право на пасхальные радости. Что, однако, значит 
это только: Христос живет? Выражение «Христос живет» тогда только 
имеет значение, если я признаю, что Он не  бьш удержан узами смерти, 
как обыкновенный человек, но разорвал их и воскрес. Если Иисус дей
ствительно был истинный Бог, от вечности от Отца рожден ный, а также 
и истинный человек, от Девы Марии во времени рожденный,  в о  всем нам 
подобный, исключая греха; если Его Бог послал в мир принести миру 
жизнь, то Он не мог оставаться во гробе; узы смерти н е  могли удержать 
Его, Начальника жизни. Поэтому воскресение представляется нам дей
ствием Божественной необходимости. К тому же результату приходим мы, 
когда принимаем в рассмотрение совершенное Им дело. Дело Его было 
дело искуnления и примирения. Без воскресения это де.J!О бьшо бы не окон
чено, человечество не имело бы полного убеждения в том, что Он испол· 
нил то, что обещал. Крестная смерть Его могл8. бы возбуждать в нас слезы 
страдания, но не сделала бы ничего доброго. Но когда Бог воскресил Его 
из мертвых, то этим Он как бы объявил: принимаю жертву, которую Ты 
принес за мир: Т и ecu Сът Мой возлюблен,-пый, о Немже благовол их. 

Вера в Воскресение Христово имеет, наконец, еще практи ческое зна· 
чение. Немаловажное утешение дл� меня, если я знаю, что н е  все покон
чится, когда усталое мое тело отойдет на покой, н о  что и в мрачной гробо
вой могиле я должен ожидать и для себя утра воскресе н ия,  когда и на мне 
исполнятся слова Сказавшего: «Я живу, и вы живы будете! >> Священное 
предчувствие, заключенное в глубине каждой человеческой души, стано
вится для меня несомненным убеждением, когда Спаситель мой очевид· 
ным фактом показал, что врата гроба ведут к жизни. Во имя Его в мрач
ный час смерти я могу воскликнуть: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя 
победа? Благодарение Богу, даровавшему мне победу Господом Иисусом 
Христом». 

· 
О значении воскресения Иисуса Христа 

Свт. Фwшрет, митр. Московский. Из Слова в неделю сеОь.мую по Пасхе 

Оно служит 1) доказательством Божества Иисуса Христа, 2)  началом на· 
шего воскресения. · 

Утверждение веры в воскресение Христово есть дело великой важно· 
сти для христианства и для христианина. 
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Главная сила христианства состоит в том, чтобы признать Господа Иису
са Спасителем мира, согрешившего против Бога и Богом осужденного на 
смерть. А чтобы с полною надеждою признать в Нем сие могущественное 
качество, для сего нужно совершенное удостоверение, что Он есть Едино
родный Сын Божий и истинный Бог; потому что хорошо сказано, хотя и 
не хорошими людьми сказано: Кто может оставляти грехи, 11IQI(.МQ едип Бог? 
(Лк. 5:2 1 ) . Только милосердие Бога Сына может представить достойное 
удовлетворение оскорбленному величеству и правосудию Бога Отца; толь
ко Бог может возвратить жизнь осужденным на смерть от Бога. 

Но сильнейшее удостоверение в Божественности Иисуса Христа зак
лючается в Его воскресении. Сию мысль подал Он Сам. Когда иудеи, удив
ленные необычайною властию, которую показал Он, изгоняя из храма про
дающих и купующих, спросили Его: Кое 31ШМ1!1tие являеши па.м, яко сия твори· 
ши? то есть каким чудом докажешь, что Бог дал тебе власть над храмом 
Своим? Тогда Он, преимущественно пред другими чудесами Своими, ука
зал на чудо Своего воскресения. И рече им: разорите -церковъ сию, и треми деп
ми воздвигиу ю (Ин. 2: 18-19),  то есть в третий день воскресну. В самом деле, 
чудеса, которые творил Господь Иисус во время земной Своей жизни над 
другими, даже и самое дивное из них, воскрешение мертвых, творили и 
пророки ,  хотя не с таким полномочием, как Он. Так Илия молился: Господи 
Боже Мой, да возвратится убо душа отрачииза сего в опъ (3 Цар. 17:21 ) ;  но Иисус 
повелевал: Лазаре, гряди воп (Ин. 1 1  :43) из гроба. Однако сего различия иные 
могли н е  п риметить, и потому могли познать Иисуса как Пророка и По
сланника Божия и еще не познать в Нем Единородного Сына Божия. Но 
никогда не было и не можно представить возможным того, чтобы человек 
воскресил сам себя; и потому самовоскресением Господа Иисуса дано со
вершеннейшее удостоверение в том, что Он есть истинный Бог, владыче
ствующий жизнью и смертью, и Божественный Спаситель, имеющий мо-

. rущество воскресить вtех человеков, умерщвленных прегрешениями. 
Христос воста отмертвъtх, nачатоку.мершим 6ъtстъ (1 Кор. 15:20). То есть 

воскресение Христово есть начало воскресения всех умерших челове
ков, - воскресения уже не в жизнь временную, как было воскресение Ла
заря и других прежде его, но в вечную. До воскресения Христова ходили 
между людьми темные и нетвердые мнения о бессмертии души челове
ческой; но  о воскресении души с телом всего менее думали даже те, кото
рые более других усиливались мыслить. Не светел был и взор избранного 
народа на сей предмета. Когда Христос Спаситель, обличая саддукеев, в 
наименовани и  Бога Авраамова, Исаакава и Иаковлева открыл мысль о 
воскресении мертвых; тогда не только саддукеи, но и лучше их мыслящие 
поражены были новостью сего открытия: сл.ишавше nароди, дuli.II.ЯXJGЯ о учt
nии Его (Мф. 22: 32-33).  А чем менее знали будущую жизнь, тем, конечно, 
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менее имели побуждения приготовляться к ней. Христос Спаситель чрез 
Свое учение на место шатких мнений о бессмертии поставил твердую ис
тину воскресения и чрез Свое воскресение соделал сию истину даже опыт
ною. Он учил: Грядет час, в он:ьже вси сущии во гробех услышат глас Сы'/Ш Бо
ЖШI, и изыдут сотворшии благая в воскреuитие живота, а сотворшии злая в вос
крешение суда (Ин. 5: 28-29). Дополняет апостол: Да приимет кийждо, яже с 
тмач, содt.ла, или блага, или .иа (2 Кор. 5:10) .  

Ложь иудеев, доказывающая истину 
воскресения Христова 

«Воскресnое 'Чтен.ие", 1816 

Собрашася архиерее и фарисеек Пилшпу, глагалюще: Господи, по.мяпухом, яколъстеt& 
mt рече еще сый жив: по триех дпех востапу. Повели убо утвердити гроб до трети
яго ihce, да не како пришедше учен.иуы Его nощию украдут Его и рекут люде.м: вое
та от .мертвwс: и будет последпяя лестъ горша первыя (Мф. 27: 62-64). 

Когда читаем или слышим сии богохульные слова иудейского синедри
она, они производят скорбное чувство в душе христианина; но когда рас
смотрим с надлежащею подробностью лукавый замысел архиереев и фа
рисеев, найдем, что грубая ложь этих людей наилучшим образом доказы
вает истину воскресения Христова, что все предприятия синедриона 
беречь во гробе как можно крепче иречистое тело Искупителя, казалось 
бы, весьма искусно придуманные, придуманы и выполнены как бы нароч
но ДIUI того, чтобы со всею историческою ясностью угвердить достовер
ность события, которое члены синедриона хотели затмить и п редставить 
ложным. 

1. Из всех слов и деяний, совершенных Господом Иисусом, архиереи и 
фарисеи, кажется, тверже всего помнят предсказание Его о Своем вос
кресении и повторяют оное с необыкновенною ясностью: Рече еще сый жив: 
по mpuex днех востан:у. Это показывает, что враги боялись Иисуса Христа и 
по смерти Его и с каким-то предчувствием говорили о страшных для них 
последствиях воскресения Господня. И будет, говорили, пос.ледн.яялестъ гор. 
ша первш. Ученики Господни, пораженные скорбью, имели нужду в анге
лах, чтобы вспомнить глаголы о воскресении (Лк. 24:8), а враги не могли 
забыть сего вежелаиного им пророчества! 

2. Архиереи и фарисеи предполагают, что ученики Господа могут похи
тить ночью тело Его: Да не како пришедше ученицы Ею 1t0ЩUIO украдут Ею. Толь
ко страх и крайнее замешательство могли выдумать такое предположение. 
Кража мертвых тел возможна сделалась в новейшие времена, а в древние 
времена •кто виде, кто слыша мертва украдена когда?» Она была неслыхан
ное дело у народов языческих, невозможное у евреев. Как это ученый си-
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недрион, знавший ,  сколько глав, стихов и букв в каждой библейской кинге, 
r.�ог забыть свой отечественный, весьма ясный и строжайший закон в рас
сркдении мертвых - закон, ежедневно исполнявшийся в глазах самого си
недриона? Как не пришло ему на мысль, что по этому закону не только по
хищение, н о  одно прикосновение к мертвому телу почиталось нечистотою 
до семи дней ;  что прикасавшийся по необходимости должен был очистить
ся очистительною жертвенною водою и что неочистившийся подвергалея 
смерти (Числ. 19: 1 1-22)? Как же при таком законе, строго исполняемом от 
всего народа, предполагать кражу мертвого тела? С другой стороны, разве 

ученым фарисеям, которые красили гробы пророков, не было известно из 
обычаев народных глубокое уважение всего народа к своим покойникам, 
глубокое усердие к достойному их погребению? Подумали ль бы ученики, 
любившие Господа, нанести бесславие иречистому телу Его, погребеиному 
честно, в гробе знатного человека, князя Иудейского? Что ж такое делал 
синедрион , составляя предположение о краже, песообразной с их закона
ми отеческими и с современными обычаями народными? 

3. Руыте, подучали архиереи и книжники римских воинов, извещав
ших о воскресении Господа, /ЩЬШU!, яко учениуы Его нощии приШLдше украдо
шаЕго, нам сnящим (Мф. 28: 13). Но как сказать и кого можно обмануть этою 
ложью? Если воины, сторожившие гроб, спали (а они должны были, по 
свойству предполагаемой лжи, спать весьма глубоким сном), то, само со
бою разумеется, не могли ни видеть, ни знать, украдено ли и кем украдено 
стрегомое ими тело или как иначе не стало его во гробе? Если они не мог
ли противиться одолевавшей их сонливости (что, впрочем, отнюдь не ес
тественно, римскому ли воину заснуть на вверенном ему посту?) - то из 
nредосторожности необходимо должны были ложиться у самого входа в 
пещеру и заслонить его своими телами крепче камня Иосифова. Как же 
между воинами, по самому роду жизни своей всегда чуrкими, мог кто-либо 
nройти, н и  одного из них не разбудив? И кто бы осмелился nройти? Евреи 
вообще не отличались великою отвагою; тем менее простодушные учени
ки Спасителя, которые, по смерти Его, крепко запирались в домах своих 
страха ради Иудейского. Им ли было помышлять о краже тела Учителева? 
И на что оно им теперь, когда они почитали все надежды свои угасшими? 
Почему сам синедрион, распустивши нелепую молву, ни одного ученика 
lfe призвал к допросу, не произвел никакого следствия? Разве архиереи 
опустили бы этот случай без внимания, если бы сами не видели всей неле
nости в своей лжи? Обратимся еще к некоторым обстоятельствам. 

4. Евангелист замечает, что камень гроба Господня был вмий (Мф. 27:6). 
Он по необходимости долженствовал быть велик, чтобы совершенно зах
ры вать вход в пещеру; вход также по необходимости был велик, иначе 
сквозь него нельзя было nронести почившее тело Господне и пройти по 
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крайней мере двум погребальщикам. Сверх сего, по устройству древних 
гробниц иудейских камень не просто приваливалея ко входу в каменную 
пещеру, а плотно вдвигался в устье пещеры и составлял с ее краями почти 
одну сплошную стену. Как же было вынуть такой камень, не  сделав велико
го шума? А сделав шум, как не разбудить стражи? Да и с шумом невозмож
но было вынуть в темноте ночной. 

5. Плащаница, убрус (вероятно, немалой цены) и другие перевязи, ко
торые обыкновенно употреблялись при погребении и которыми обвито 
было пречистое тело Господа, все осталось во гробе, расположенное по
рядком. Зачем было оставлять сии принадлежности, если бы тело Иску
nителя захотели nохитить? Для чего брать нагое, а не обвитое тело мерт
вого? Достало ли бы времени освобождать почившего от полотенцен и 
nеревязей, nрилиптих к Его телу с мастию, и потом свивать их опять без 
всякой цели в темноте, тогда как нужно было всемерно поспешать? 

6. Благообразный Иосиф положил пречистое тело Господа в гробе 'lt(}
вом, в 'Ш!.Мже и и кал. иже никтоже пал.ожепа бе (Ин. 19:4 1 ) .  Это обстоятельство 
избавило синедрион от дальнейшей лжи. Если бы гроб, то есть высечен· 
ная в каменной скале пещера для положения мертвых тел, не был нов, 
если бы в нем прежде положения тела Господня почивали мертвецы с дав· 
них времен, иудеи не пропустили бы случая сковать две лжи: во-первых, 

«если и воскрес, то воскрес кто-нибудь другой, а не Иисус, Которого мы 
распяли». Во-вторых, «если и Он воскрес, то не собственною силою, а от 

прикосновения к какому-нибудь почивающему в пещере п раведнику, о чу· 
додейной силе коего мы доселе не ведали». Для толп ы  легкомысленной 
такая ложь была бы тем вероятнее, что ученые фарисеи могли подкрепить 

ее примерами из своей истории (4 Цар. 13: 20-22). · 
7. Синедрион запечатал своею печатью камень гроба Гос подня. Цер-

ковное предание постоянно уверяет, что при воскресении Спасителя ка
мень был отвален, а печать не тронута. Надобно думать, что синедрион 
знал о целости и нерушимости своей печати. Быть не может, чтобы кто

нибудь из членов, хотя из простого любопытства, не пошел и не освиде
тельствовал правительственной печати. Зачем было и п рикладывать ее, 
если оставить без всякого внимания? Видели - и  молчали. Как печать мог
ла остаться неприкосновенною? Одним чудом. Чтобы, выдвигая камень, 
не нарушить печати, надобно предположить, что или каменный край вхо
да раздался, или камень размягчился, как воск, в той стороне, которою он 

выдвигался из отверстия пещеры. То и другое невозможно без чуда. 
Злоба часто ослепляет человека до такой степени,  что он может не ве

рить тому, что подлинно знает и в чем действительно уверен. Есть люди, 

которые спокойно могут говорить истине: «Так что ж? Хоть знаю, да не 

верю,., 
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Синедрион и апостолы при вести 
о воскресении Христоном 

(Мф. 28: 12-13; Лк. 24: 1 1-37) 
«Воскресме 'Чтеnш", 1821 

Весть о воскресении Спасителя, принесенная в Иерусалим стражами гро
ба Христова и святыми мироносицами, произвела там два противополож
ные явления. Ближайшие собеседники Христовы и постоянные свидете
ли Его чудес - те, которые не раз слышали от Него, что Оып Человеческий 
предан будет архиереем и хиижпико.м, и осудят Его н.а сжртъ и предадят Его 
язъtко.м иа поругаиие и биеиие и пропятш, и в третий ден.ъ воскресн.ет (Мф. 20: 
18-19) ,  словом, ученики Христовы усомвились в истине рассказа жен ми
роносиц и нашли Его как бы не заслуживающим веры: Явишася пред н.ими, 
яко лжа глаголъt их, и ue вероваху им (Лк. 24:1 1) .  Совсем не так поступили 
члены синедриона, предавшие на смерть Иисуса Христа. Весть о воскре
сении Его как громом поразила их! Как ни хотелось бы им сомневаться и 
не веровать, но и то и другое было теперь неуместно: неопровержимые 
доводы воскресения Распятого ими стояли теперь пред ними, как живая 
улика всякому сомнению, в лице не опомнившихся еще от страха стражей 
гроба Христова - людей, как хорошо было известно синедриону, вовсе 
посторонних Распятому и еще недавно издевавшихся над Ним в прето
рии Пилатовой, как над жалким самозванцем. Итак, что оставалось делать 
синедриону, как не преклониться только, хотя и против воли, пред оче
видностью события? И мы не преувеличим, если скажем, что в эту минуту, 
среди тайных совещаний своих, члены его (по крайней мере некоторые) 
так же мало сомневались в истине события, как и ближайшие свидетели 
его - стражи гроба Христова. Только вера тех и других была не та благо
датная вера, которая животворит душу, просвещает ум и радует сердце, но 
та вера демонов, которая верует и трепещет (Иак. 2: 19). 

В самом деле, вместо того чтобы благоразумно и осторожно обследо
вать столь важное известие, каково воскресение Распятого, синедрион, 
от смущения и страха не зная, в чем найти для себя точку опоры, хватает
ся за п ервую представившуюся ему клевету, не замечая от торопливости и 
страха, как груба и неловка ткань этой клеветы и как она не только не 
закроет света истины, но обнаружит вместе и недальновидность и бесстыд
ство виновников своих: Собравшеся со cmapyъt., совет сотвориша, сребрпtики 
доволъиъt даша воином, маголюще: руыте, яко учен.иуы Его иощию пришедше ук
радоиа Его, иам спящи.м . . .  Оии же пршм.ши сребрен.ики, сотвори ша, якоже Uayчt!
uъt быша (Мф. 28: 12 ,  13, 15). Но ... 

1) Слыхано ли когда, чтобы не один, или два, но несколько воинов, по
ставленных на посту, вверенном их военной чести и за целость которого 
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они отвечают собственною жизнью (Деян. 1 2: 19) , как будто еговарясь на· 
рочно, nредались сну все разом, вдруг? Подобного поступка, конечно, нельзя 
встретить в военных летописях ни одного народа, тем менее - в летописях 
римского народа, известного строгостью своей военной дисциплины. 

2) Предположим, вnрочем, что все воины, бывшие на страже гроба Хри
стова, разом nредались сну. Но для того чтобы проникнуть в гробовую пе
щеру, вынести. и унести из нее тело, надлежало быть в заговоре не одному 
или двум, но нескольким человекам, потому что им надлежало прежде все
го не только отвалить, но и подвинуть, по крайней мере, на некоторое 
расстояние камень велий зело; надобно было, кроме того, все это сделать во 
время ночи, и следовательно, впотьмах и ощупью - сделать притом без 
малейшего шума и, так сказать, притаив дыхание, чтобы не пробудить стра
жи. Можно ли же nоверить, чтобы вся эта работа, сколько сложная, столько 
же и неудобная от тесноты места, не пробудила ни одного из стражей, сnав
ших, без сомнения, у самого доступа к гробовой пещере? Событие, до та
кой стеnени лишенное вероятия, требует, по словам блаженного Августи
на, ручательства более надежного, чем спавшая стража. 

3) Тот же блаженный отец справедливо замечает, что если стража cna· 
ла, то как могла знать, что унесено тело и кто унес его; если же не спала, то 
как доnустила кражу? 

4) И кто, в самом деле, мог решиться на подобный поступок? Без со
мнения, одни ученики Распятого. Но они не могли иметь решительно ни· 
какого побуждения к сему. В самом деле, ученики или ожидали воскресе
ния Госnода согласно Его nредсказанию, или не ожидали. Если первое, то 
их, nостоянных свидетелей Его чудес, должна была уже совершенно успо
каивать та мысль, что Он, отверзавший столько раз очи слепым и слух 
глухим, исцелявший одним словом недужных и расслабленных, воскрешав· 
ший мертвых, силен разрешить оковы и собственной смерти и осуще
ствить nредреченное Им воскресение Свое. В сем случае они не могли 
иметь никакого nобуждения решиться на такое предприятие, которое 
столько же было опасно, сколько и преступно. 

Если ж не ожидали, то не видится никакого побужДения для них, ника· 
кой выгоды, никакой надежды, которая могла бы склонить их к похище
нию тела своего Учителя с тою только целью, чтобы сочинить вследствие 
этого басню о Его воскресении. Со стороны мира им угрожало в таком 
случае всё: ненависть, презрение, все роды наказаний, назначаемых npa· 
восудием человеческим для обманщиков, для гробовых татей и дерзких 
нарушителей печати правительства. Со стороны Божеского правосудия 
они еще более должны были страшиться кары небесной за обман и нечес· 
тие, с которым усиливались бы выдавать за Бога такого человека, Кото
рый (если не воскрес) не мог победить смерти, которой был предан. При· 
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бавим к сему, что состояние духа учеников во все время Голгофских собы
тий делает вовсе невероятною какую бы то ни было с их стороны попыт
ку к похищению тела своего Учителя, стрегомого в гробе, как им было 
известно, римскою стражей. Как люди, убитые горем и одержимые силь
нейшим страхом, они пугаются всего, даже и голоса женщины, боятся 
показаться среди людей, прячутся по отдаленным концам города, сидят и 
трепещут в запертой горнице страха ради Иудейского. В этом ли состоя
нии духа составлять смелые планы с определенною целью и отваживать
ся на дерзкие предприятия? .. Сильная горесть, как и сильный страх, уби
вает, как известно, бодрость духа и останавливает деятельность его. 

5) Скажем ,  наконец, что и сам синедрион никогда не думал считать и 
не считал апостолов лохитителями тела Христова. Об этом свидетельству
ет вся история первоначальной их проповеди. Когда иудеи заключают в 
темницу и велят бить Петра, Иоанна и других апостолов, когда предают 
смерти обоих Иаковов и святого Симеона, то обвиняют ли их в том, что 
они похитили тело своего Учителя и потом разгласили лживую весть о 
Его воскресении? Нет! Они только обвиняют их в том, что они пропаве
дуют о Человеке Се.м (Деян. 5:28) вопреки строгому их запрещению. Между 
тем для придания хоть тени правды клевете, еще недавно распущенной 
синедрионом,  как важно было бы уличить апостолов, по крайней мере 
для виду, в похищении тела их Учителя! 

Так видимо и очевидно сбылись в сем случае над синедрионом слова 
про рока: Солга штравда себе . . . ров изръt и ископа и падет в яму, юже содела (Пс. 
7:16; 26: 12) .  

Но тогда как синедрион трепетал и клеветал, как приняли весть о вос
кресении апостолы? Они ... не поверили женам, благовестившим им это 
радостное событие; впрочем, неверие их отнюдь не происходило от упор
ства или от какого-либо сердечного ожесточения, но оттого, что они силь
но желали увериться в том, чего так жаждала душа их. Внезапный переход 
от глубокой печали к сильнейшей радости не совершается в человеке вооб
ще без векоторого разъединения мысли и чувства: тогда как сердце истаи
вает от предчувствия радости и всею силою емлется за предмет ее, холод
ный рассудок неумолимо составляет свои соображения и останавливает 
порывы сердца. То же случилось и с апостолами. Сердf!,а их горе.яи (Лк. 24:32); 
между тем рассудок требовал своих прав, произносил свой приговор: Аще 
не вижу на fl'Y"Y Его язtrЫ гвоздинныя и 8JWЖ] перста .моего 8 язвы гвоздинныя и 
вложу руку .мою 8 ребра Его, не и.чу 8фw (Ин. 20:25). Это была с их стороны 
невольпая дань слабости природы человеческой; Бог же, обращающий и 
самые страсти и слабости наши к мудрым целям Своим, благоволил обра
тить и это неверие апостолов к большему утверждению истины воскресе
ния. Ибо, если бы апостолы, получив от мироносиц весть о воскресении 
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Христовом, тотчас поверили ей без удостоверения, если бы н е  оказали при 
сем никакого колебания и сомнения, то чего впоследствии не могло бы вы
думать неверие насчет их легковерия, какой клеветы не взвело бы оно на 
их простоту и доверчивость! Но продолжительное сомнение апостолов, 
их неверие даже собственным чувствам при виде воскресшего Господа, смы
кают теперь уста неверию и обезоруживают всякое сомнение. В самом деле, 
Иисус Христос является Марии Магдалине и прочим женам, б ывшим у гро
ба, которые преемственно, один за другим свидетельствуют пред апостола
ми об истине воскресения и которых свидетельство не могло не быть ис
кренно; но эти глаголы радости принимаются ими хотя и с участием, но и с 
недоверчивостью. Петр течет ко гробу, рассматривает погребальные пел_е
ны и только Оивится бывшему. Господь является потом среди собрания апос
толов, но при этом сомнение их не исчезает: они .м:нят дух видети (Лк. 24:37). 
Он пр иглатает их осязать Себя; недоверие все еще продолжается ( ст. 41) и 
только тогда исчезает совершенно и уступает место невозмутимой радос
ти, когда Господь для полного удостоверения их вкушает пред ними пищу. 
Так медленно и осторожно убеждались апостолы в истине воскресения! Зато 
прочна и несокрушима, как адамант, была вера их впоследствии/ Она-то 
вдохновляла их пред лицом царей и владык земных; она-то при виде угроз 
и мучений влагала в уста их доблестные речи: Не можем, яже видехам и слъtша
хам, не глагалати (Деян. 4:20) ! Понятно после сего и то, почему вера эта дол· 
жна бьmа, так сказать, воспитаться видениями и откровениями. Ей надле
жало быть верою самовидцен и непосредственных слуг воплощенного Сло
ва - слуг, которые пройдут по всем концам вселенной и повсюду, куда угод· 
но будет Святому Духу повесть их, скажут с уверенностью к людям: Сего Иисуса 
воскреси Бог, Ему же мы есмъt свидетели .. .  предиаречен:н:ые от Бога, иже с Ним яда
хам и nuxoм по воскресен,ии Его от м.ертв'ых (Деян. 2:32; 10:41 ) .  Это свидетель
ство оснует церкви, сокрушит идолов, разрушит капища, обратит иудеев, 
уловит язычников; на нем целые племена и народы - все человечество ос· 
нует свое благоденствие. Вот почему вера апостолов должна была опирать· 
ся на видение! Вот почему и Сам Спаситель, дабы устранить из умов их вся· 
кую тень сомнения и более и более убедить их в подлинности Своего вое· 
кресения, умножал и разнообразил Свои явления апостолам в продолже
ние целых 40 дней, которые оставался на земле по воскресении/ 

Почему Господь Иисус Христос 
не явился всем иудеям по Воскресения 

Св. Иоаии Златоуст. «Воскресиое чтеиие», 1809 

Многие спрашивают и говорят: почему Господь по воскресении не явил· 
ся тотчас всем иудеям? Вопрос тщетный и суетный. Если бы Своим явле-
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нием Он мог обратить всех к вере, то не преминул бы явиться всем. Но 
Он никак не преклонил бы иудеев к вере, если бы явился им по воскресе
нии: сему Он научает нас чрез Лазаря. Ибо когда Христос воскресил сего 
четверодневного мертвеца, смердящего и тлевшего, когда по гласу Его 
сей мертвец, обвитый погребальными пеленами, встал пред лицом всех, 
то и тогда не только не обратил их к вере, но еще раздражил против Себя. 
Пришедшие туда совещались убить и самого Лазаря за то, что он бьm пред
метом чуда Христова (Ин. 12:10) . Итак, если они за то, что Господь друго
го воскресил из мертвых, не уверовали в Него, то каким неистовством 
воспьmали бы против Него, если бы Он явил им Себя Самого, воскресше
го собственною силою? Хотя они ничего не могли бы Ему сделать, однако 
с большим �;�еистовством устремились бы к нечестию. Посему, желая из
бавить их от напрасного неистовства, Он скрывалея от них. Притом они 
подверглись бы и более жестокому наказанию, если бы Он явился им пос
ле Своих страданий. Потому-то, щадя их, хотя Сам и скрывалея от очей 
их, но в то же время (для обращения их) и открывался в знамениях и чу
десах. Так ,  слышать Петра, говорящего: Во и.м.я Иисуса Христа востаии и 
ходи (Деян. 3:6) ,  не менее значило, как и видеть Христа воскресшего. И 
что первое служило весьма сильным доказательством воскресения (Хри
стова) и. удобнее располагало к вере, нежели последнее, то есть что серд
ца человеческие скорее могли быть утверждены в вере видением чудес, 
совершенных во имя Его, нежели явлением Его Самого по воскресении, 
это явствует из следующего: Христос воскрес и явился Своим ученикам; 
нашелся, однако, и между ними один неверующий - Фома, называемый 
Дидим. Для уверения своего он требовал вложить персты свои в язвы гвоз
дииные, осязать ребра Христовы. Если же ученик оный, который три года 
жил со Христом, участвовал в трапезе Господней, был свидетелем вели
чайших Его знамений и чудес, слушал Его беседы и уже видел Его воскрес
шим, и при всем том не прежде поверил, как когда узрел самые язвы от 
гвоздей и копия, то скажи мне, как уверовал бы в Него весь мир потому 
только, что все видели Его в то время воскресшим? Кто дерзнет утверж
дать сие? Но не сей только, а и другие укажем примеры на то, что чудеса 
гораздо более имели силы'убеждения, нежели явление воскресшего пред 
очами других. Вот - когда народ услышал Петра, говорящего хромому: Во 
им.я Иисуса Христа востаии и ходи, - вдруг пять тысяч мужей обратились к 
вере во Христа (Деян. 4:4); а ученик, видевший Самого Воскресшего, оста
вался в неверии. Видишь ли, как это чудо гораздо скорее возбудило веру в 
воскресение? Одно явление Христа в�скресшего не вывело из неверия 
даже ближайшего ученика Его; а свидетели чуда, сотворенного Петром, 
из врагов Христоных сделзлись верующими. Столько-то последнее дока· 
зательство (чудо) было важнее и очевиднее первого (явления) и больше 
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имело силы расположить и преклонить людей к вере в воскресение! Но 
что я говорю о Фоме? Если хочешь знать, что и прочие ученики, увидев 
Господа по воскресении, не вдруг поверили, выслушай разумно. Только не 
осуждай их, возлюбленный. Если Христос их не осудил, то и ты не осуж· 
дай; ибо ученики видели необыкновенное и чудное видение Самого Пер
вородного воскресшим из мертвых, а столь великие чудеса сначала обык· 
новенно поражают ужасом, доколе, спустя несколько времени в сердцах 
верующих не водворится спокойствие. Это самое и случилось тогда с уче· 
никами. Ибо после того как Христос, воскресший из мертвых, приветство· 
вал их словами: «Мир вам», они, как сказано, убоявшеся и пристрашпи быв
ше, ммлу дух видети. И рече им Иисус: что емущеп и ecme? Потом псжаза им ру'Це 
и нозе: еще же им неверующим от радости и чудящимся, рече им: имате ли что 
снеднозде? (Лк. 24: 37-40).  Вот каким способом желал Он уверить учеников 
Своих в воскресении! Если, говорит, не убеждают вас прободеиные копи
ем ребра Мои, не убеждают и прочие язвы, то пусть убедит трапеза.:. Итак, 
когда ты слышишь, что Он пред пими (учениками) постави Себе жива, дт
ми -четыредесятми являяся им, с пими же и ядъtй (Деян. 1 :  3-4) ,  то причиною 
сего ядения признавай не то, чтобы Он Сам имел нужду в пище, но то, 
что Он желал увраЧевать немощь учеников; а отсюда ясно разумей, что 
знамения и чудеса самих апостолов служили самым непререкаемым дока
зательством Христова воскресения. 

Кому прежде всех явился Господь 
Иисус Христос по воскресении? 

В. Певпи�кий.
' 
<<ВоС'Кресиое чmeuue», 1883 

По евангельским сказаниям, первое явление Господа по воскресении было 
Марии Магдалине. Евангелист Марк прямо говорит: ВоС'Крес Иисус заутра в 
жрвую субботу, явися прежде Марии Магдалипи, из 'Ш!Яже изгиа седмъ бесов. Она же 
шедши возвести с Ним бывшим, плачущимея и ръtдающим (М к. 16: 9-1 О). Со сви· 
детельством Марка согласуются повествования о явлениях воскресшего Гос· 
пода, читаемые нами в Евангелиях Иоанна (20: 1 1-18) и Матфея (28: 9-10). 

Но Святая Церковь хранит благочестивое предание о другом явлении 
воскресшего Господа, бывшем раньше явления Его Мари и  Магдалине. По 
ее верованию, прежде всех по воскресении из гроба Господь явился Пре
святой Богоматери, и Ей же прежде других сообщена была ангелом радос· 
тная весть о восстании Сына Ее из гроба. Она ближе всех из земнородных 
была к Господу Иисусу Христу, и сердце Ее более других было поражено 
невыразимою сердечною скорбью, когда Она видела на кресте Спасителя 
мира, по Своему человечеству Ею рожденного и воспитанного и связан· 
ноrо с Нею самыми тесными кровными узами. По предречению правед· 
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ного Симеона, во дни страданий Господних оружие пронзило Ее душу, и 
раны Ее сердца были гораздо тяжелее тех кровавых ран, какие наносит 
меч или стрела. Господь видел со креста страдания Своей Матери, и в не
жной сыновней заботливости о Ней в предсмертные минуты поручил Ее 
попечениям Своего возлюбленного ученика. Можно ли предположить, 
чтобы этот необыкновенный Сын необыкновенной Матери забыл о Ней, 
когда открылся и настал день Его славы и когда Он с торжеством явился 
на земле победителем смерти и ада? Можно ли думать, чтобы Ему угодно 
было продлить минуты страданий Той ,  от Которой Он принял плоть Свою, 
которая Им жила и дышала и в Которой Он находил уrешение и отраду в 
дни земной жизни Своей? 

В Иерусалиме,  в храме Воскресения, до сих пор указывают место явле
ния воскресшего Спасителя Пресвятой Богоматери, недалеко от кувуклии, 
или бывшего гроба Господня. На этом месте стоит католический придел 
явлени я  Спасителя Богоматери. Предание, освященное веками, конеч
но, имеет в основании своем несомненные факты. Святая Церковь в сво
их пасхальных песнопениях очень часто возвращается к этому событию 
и то воспоминает ангельское приветствие Богоматери, то указывает на 
явление Е й  Самого Воскресшего. В этих песнях есть прямое указание на 
то, что и менно Богоматери, а не кому-либо другому повелено было анге
лу сообщить первую радостную весть о воскресении. Со второго дня Свя
той Пасхи к пасхальному канону, поемому в первый день, присоединяе'l'
ся другой канон в честь Богородицы, творение Феофана и Иосифа, и этот 
канон есть не что иное, как воспроизведение и подробное раскрытие того 
радостного п р иветствия, с каким обратился к Богоматери ангел во уrрие 
дня воскресения Христова. Всем известен припев девятой песни пасхаль
ного канона: Ангм вопияше благодатиый: чистая Дево, радуйся, и nаки реку: 
радуйся: Твой Сын воскресе тридиевеи от гроба. Несколько раз повторяется 
это приветствие с разными добавлениями в пасхальном Богородичном ка
ноне, к сожалению,  не так у нас известном. Например: Воскресшага видевши 
Сына Твоего и Бога, радуйся со Апостмы, Богоблагодатиая 'Чистая, и еже радуй
ся, nервее, яко всех радости вииа, восnрияла еси, Бого.мати всеиепорочиая (канон 
Богородице, 2 ст. 1 песн.). Бога, Егоже родила ecu плотию из .мертвщ я:к.оже 
рече, воставша видевши, чистая, ликуй (канон Богородице, 2 ст. 2 песн.),  Егr>
же родила ecu Христа, прекрасиа из .мертвъtх возсиявша, чистая, зря щи, добрая и 
шпорочная в женах и храС1tая, диесъ во cnaceuue всех, со А посталы радующися. 
Того прослав.л.яй (канон Богородице, 4 песн. 2 ст.). 

Отчего же нет упоминания о явлении Спасителя Богоматери и об ан
гельском благовестин Ей о воскресении Ее Сына в сказаниях евангелис
тов? Но в Евангелиях не изображены очень многие из деяний Господа 
Иисуса Христа и из обстоятельств Его земной жизни. Евангелисты не име-
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ли в виду представить подробную запись всех слов, сказанных Господом, 
всех дел, Им совершенных, и всех случаев, какими ознаменовано было 
Его пребывание на земле. Из многого, совершенного Иисусом Христом, 
они передали потомству на память то, что наиболее могло внушить веру в 
Божественное посланничество Господа и что показывала Его вышечело
веческую силу и вышечеловеческое достоинство. Евангелист Иоанн два 
раза указывает на то, что в Евангелиях далеко не все записано, что виде
ли и слышали от Господа Иисуса Христа люди, бывшие свидетелями Его 
дел и чудес и воспринимавшие сердцем слова благодати, текшие из уст 
Его. Суть же и им .мпого, говорит он в заключение своего Евангелия, яже 
сотвори Иисус, яже аще бы по едипо.му писапа бы ша, ни самому мню всему .миру 
вместит и пише.мых кпиг (Ин. 21:25). М нога и и на знаме1tuя сотвори Иисус пред 

)"«"НUKU Своими (читаем мы в другом месте Евангелия от Иоанна) , яже ш 
rуть nисам в кпигах сих. Сия же писапа бы ша, да веруете, яко Иисус есть Хрис. 
тое Сып Божий, и да верующе, живот и.мате во имя Его (Ин. 20: 30-31) .  Оба 
эти замечания евангелиста Иоанна сделаны в тех главах его Евангелия, 
где он рассказывает о явлениях Господа Иисуса Христа по воскресении, 
-одно после рассказа о явлении Иисуса Христа ученикам в комнате, при 
затворенных дверях в вечер дня воскресения, и потом в восьмой день по 
воскресении, для уверения апостола Фомы в истине Своего воскресения, 
и другое после описания явления Его ученикам на море Тинериадском и 
Его беседы с Симоном Петром. Включение этих замечаний в историю 
явлений Господа Иисуса Христа по воскресении дает нам право заклю
чать, что именно здесь, по отношению к явлениям воскресшего Господа, 
не все записано апостолами, что было известно, а многое хранилось в 
живом устном предании. В частности, о Божией Матери в Евангелии го
ворится очень мало, и даже упоминается о Ней очень редко. После того 
как Она послужила тайне воплощения Единородного Сына Божия, Она 
как бы совершенно скрывается из вида и пребывает в н еизвестности. Ее 
имя мы встречаем в Евангелии, когда евангелисты описывают обстоятель· 
ства, относящиеся к рождеству Господа Иисуса Христа. Затем упоминает
ся о Ней (причем Она не называется по имени) ,  когда Господь Иисус, бу· 
дучи двенадцатилетним Отроком ,  был с родителями в Иерусалиме на 
празднике Пасхи и не пошел с ними в обратный путь, и когда родители, 
не видя Его в толпе возвращавшихся богомольцев, должны были вернуть· 
ся в Иерусалим и после долгих поисков нашли Его в церкви сидящим по
среди учителей (Лк. 1 1 :  43-51 ) . Еще упоминается о Ней, когда Господь 
Иисус Христос совершил первое чудо на браке в Кане Галилейской, где 
Он был вместе с Материю (Ин. 1 1 :  1-5). Наконец, евангелист Иоанн ука· 
зывает Ее в числе стоящих у креста Христова, когда Господь поручил Ее 
на хранение этому Своему возлюбленному ученику (Ин. 1 9: 25-27). И толь-
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ко. Между тем, живя постоянно со Своим единственным Сыном, окру
женная Его вниманием, вся посвященная Своим материнским заботам и 
чтимая всеми, видевшими в Ее Сыне необыкновенного чудотворца, Она 
могла бы дать материал для многих страниц священной истории. 

Но, видно, Ей Самой не угодно было, чтобы разглашали о Ней и выс
тавлял и  н апоказ тайну Ее жизни. Смирение было одним из главных и от
личительных Ее качеств. Господь, по Ее собственным словам, nризрел. па 
смирение Раб'ы Своея (Лк. 1 :48), когда избрал Ее послужить искуплению рода 
человеческого чрез восприятие от Нее пречистой плоти, - и этому сми
рению Она н е  изменила во все годы Своей жизни, как во дни скорби, так 
и во дни славы Своего Сына и Господа. Ей желательна и приятна была 
тихая, скромная, сосредоточенная жизнь, далекая от всякого обществен
ного шума, и больно, тяжело чувствовалось на Ее сердце, когда кто-либо 
нарушал с окровен ную тишину, в какой любила пребывать Она. Апостолы 
с благоговением относились к этому необычайному смирению величай
шей из матерей, свято берегли Ее желания и не хотели говорить о Ней, 
когда Она более в<;его любила молчание. 

Как убеждались первые ученики Господа 
в истине воскресения Его? 

ApX'Il.М. Варфоломей. «Воскреспое чmeJtue», 1829 

Радость светлого воскресения Христа Спасителя не вдруг овладевала сер
дцами последователей и учеников Его; не все и не в одно время равно 
убедились в Его воскресении и одинаково возрадовались. Так, апостол 
Фома до восеми дней не  был удостоен лицезрения воскресшего Господа, 
а иные, и увИдя Его, на  первый раз усомпились (Мф. 28:17). И впослед
ствии, во времена апостольские были и такие верующие, которых убла
жает святой апостол Петр за то, что они, ne видевши Иисуса Христа, любят 
Его и на Негоже нъtне зряще, веруют в Него и радуются радостъю пеизглагмап
ною и прославленною ( 1  Пет. 1 :8) .  Но были и такие в обществе самых хрис
тиан, которые сомневались в возможности воскресения мертвых, а тем 
самым отвергали и действительность Христова воскресения. Таких хрис
тиан укорял в свое время апостол Павел: Како маголют пеуыи в вас, яко 
воС'Кресение мертвъtх пестъ 1 И аще воС'Кресение мертвых пестъ, то ни Христос 
воста ( 1 Кор. 1 5: 1 2-13). Опыты прошеДшего и настоящего убеждают, что 
недуги сомнения и маловерия, даже болезни совершенного неверия в 
Иисуса Христа или спасительное Его воскресение могут всегда рождать
ся и находить место между христианами. 

Недуги сомнения и неверия в истину о воскресении Христовом при 
nервом благовестип о нем в обществе апостолов врачевались и уничтожа· 
.11ись Самим Господом различно, у одних такими средствами, у других ины· 
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ми. Посмотрим, нельзя ли в благовестин о явлении в оскресшего Господа 
верующим, сомневающимся и коснеющим в сомнении ученикам Своим, 
указать уроки вразумления для веры, сомнении, маловерия и неверия на· 
шего времени. 

Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии 
Магдалине (Мк. 16:9). Мария очень рано, когда было еще темно ( Ин. 20:1) ,  
пришла ко гробу Спасителя и, не нашедши в нем тела Господня, горько 
плакала, стоя вне гроба. В скорби и слезах, а может быть, еще и от темно
ты, она приняла явившегося ей Господа за вертоградаря; но на зов Его: 
Марш!-вдруг обратилась к Нему с радостным восклицанием: УЧитель!- и 
пала к стопам Его (Ин. 20: 1 7) .  Спустя несколько минут п одошли и другие 
жены·мироносицы; но они там не видели Господа, а п олучили уверение в 
воскресении Его от ангелов. Возвращаясь домой от гроба, они со страхом 
и радостью великою побежали возвестить о том, что слышали от ангелов, 
ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, воскресший 
Господь встретил их и сказал: Радуйтесь. Они поклонились Ему. Тогда гово
рит им Иисус: ш бойтесь: пойдите, возвестите братия.м Мои.м (Мф. 28: 8-10). 
Таким образом, жены-мироносицы, пришедшие очень рано ко гробу по
мазать тело Господне, первые у.цостоились собственными очами видеть 
воскресшего Господа Иисуса и собственными руками осязать прославлен· 
ные стопы Его. Не очевидно ли отсюда для всякого,  что святая любовь, 
любовь живая и деятельная, сильнее всего влечет сердце к Богу и скорее 
всего соединяет с Возлюбленным? Не ясно ли для всякого, что простота 
веры прежде всяких умствований и изысканий открывает живого Бога, 
беседует с Ним в чистоте сердца и невозмутимо радуется обретению Его? 
Святые жены не могли бы первые встретить воскресшего Господа, если 
бы любовь не возбудила их очень рано на служение Почившему. Так вое· 
кресши, всегда живый и повсюду сущий, Господь Иисус открывает Себя и 
доселе сердцам, искренно любящим Его и в простоте верующим Ему. 

Но 8 той же первый денъ воскресения, повествует Святое Евангелие, 
Господь 8 ином образе явшс.я двум из учеников Своих. Они шли в селение 
Эммаус и разговаривали между собою о всех событиях последних дней. 
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, в то время и Сам 
Иисус приблизясь пошел с ними. Но глаза их были удержаны,  так что они 
не узнали Его. Господь спросил их: О чем въt smo рассуждаете между собою, и 
Dm14eгo 8'Ьt печалън.ъt? Ученики рассказывают неведомому спугнику об Иису
се Христе Назарянине, какой Он был велихий npopox, сил:ьн.ый делом и CJW-
80At, как архиереи осудили его и предали на смерть; мы же, говорят они, 
надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля: но 
со всем тем, уже третий денъ н.ын.е, ках вто произошло. Тогда Гос подь сказал 
им: О н.еt:мъи:мн.н.ъtе и м.едлителън.ъtе серд1J,е.м., чтобъt вероватъ вашу, что предска-
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зъевали прараки! Не так ли надлежало пострадатъ Христу и войти в славу Свою? 
И, начав от Моисея, из всех прорrжов U3'liЯCHШ им сказаиШJе о Нем во всем Писа
хии (М к. 16: 12 ;  Л к. 24: 13-17). Как сильны были Его доводы из Священно
го Писания, как от света слова Божия мало-помалу рассеявалея мрак всех 
их сомнений и недоразумений и вместо тяжкого уныния возгорелись в 
сердце радость и надежда, - это выразили сами ученики, узнавши Госпо
да после за трапезою. Они сказали друг другу: Не горело ли в нас серд1!,е паше, 
когда Он говарил ШJ.М. на дороге и когда изr.ясн.яJt 1Ю.М Писахие? (Лк. 24: 32 и 35 ). 
Вот иной пугь к живому Богу, путь медленный и нелегкий, путь сомнений 
и расследований, религиозных изысканий и разумного убеждения! Недо
верчивый разум не всегда соглашался на общую веру простосердечных 
христиан, что Господь Иисус, распятый на кресте, умерший и погребен
ный, воскрес в третий дmъ по Писанию. Но если это разум, искренно ищу
щий в ерного пуги к истине и спасению, то Господь не оставит его блуж
дать во мраке мучительных сомнений: Он Сам в лице друга или доброго 
наставника, или даже в образе случайно встретившегося незнакомца, сбли
зится с ним духовно, примет живейшее участие в его душевном положе
нии и научит, где искать Того, Который есть верный путъ и истииа и жи
вот. Он покажет, что вера в воскресшего Спасителя мира основана на сви
детельстве  не одних жен-мироносиц, но балее, шжели nятисот са.мовид'l!,ев и 
служителей Слова, запечатлевших кровию свое благовестие;. что с первого 
дня по воскресении до наших времен и до конца мира эта святая вера 
исповедуется не только одними простодушными и неучеными людьми, 
но твердыми в своих убеждениях людьми учеными, и даже такими, кото
рые были прежде жестокими гонителями ее, что основанием нашей веры 
мъt и.ма.мы известнейшее пророческое слово: и ему внимаем я:к.оже светшу в meм
'lte.At месте (2  Пет. 1 : 19).  Это пророческое и евангельское слово - живое и 
действmное слово Божие, и острейше паче всякаго меча обоюауостра, проходящее 
до разде.лен:ия души и духа, разрешит всякие недоумения в душе, рассеет вся
кий мрак сомнений и заблуждений и озарит сердце светоносною истиною 
светлого воскресения Христа Спасителя. 

В тот же первый день, то есть в день воскресения Господа, вечером, к� 
да двери дома, где собрались ученики Его, были заперты из опаатия от Иудеев, при
шел Иисус и стал посреди и говорит им: мир вам! �ики обрадовШiисъ, увидя Гости; 
да . .. (Ин. 20: 1 9-20). Кто может изобразить радость убитых горем и страхом 
учеников, когда они внезапно, сверх всякого ожидания, узрели в круrу себя 
воскресшего и прославленного своего Господа, Учителя, Благодетеля, свою 
надежду и жизнь! Они сами не могли опомниться от прилива внезапной 
Радости; когда же они от радости еще ш верили и дившисъ, Господъ Ишус сказш 
UМ: что смущаетесь, и dля -чего такие мЪtСЛи входят в серд'l!,а ваши 1 Посмотрите на 
frJ1cи Мои и на ноги Мои; это - Я Сам; осяжите Мен.я и рассмотрите, tdiO ()ух 
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плоти и костей не и.меет, как видите у Меня . . . Естъ ли у вас здесь какая пища? Они 
nодали шу частъ Т/RЧе1/.0й рыбы и сотового меда. И взяв, ел перед ни.ыи . .. (Лк. 24: 
39-45). Иисус же С'/Сазал им вторичм: .мир ва.м! Как послал Меня Ornev,, так и Я 
nОС'ЬL!Шювас. Сказав это, дупул и говорит и.м: прuи.ыитеДуха Святаго (Ин. 20: 21, 
22). Тогда отверз им у.м к уразу.мепию Лисапий (Лк. 24:45); даровал им власть 
отпускать грехи; показал, какие знамения последуют уверовавшим в Него: 
И.мепш Мои.м �дут изгонятъ бесов; будут говоритъ новъwи языками; будут братъ 
змей; и если что cмeflmo1WC1We выпыот, не вредит и.ы; вОЗ/Wжат руки па болъпых, и 

01tи �дут здоровы (М к. 16: 17-18) . Мпогое и другое сотворил Иисус пред учени!Q· 
ми Своими для убеждения и наставления их (Ин. 21 :25). Вот самое осяза· 
тельное явление воскресшего Господа Иисуса - явление, не  оставляющее 
ни малейшего сомнения в воскресении Господнем и для тех, которые не 
хотелJI скоро верить благовестию других. Не довольно того, что Господь 
явился в кругу многих учеников Своих, показал им Свои руки и ноги, вку· 
сил пищи пред ними, беседовал с ними, Он еще оставил им вечные знаме
ния Своего воскресения и явления им: даровал им Духа Святого, разумение 
Писаний, дар языков, чудотворений и прочее. Могли л и  после этого свя· 
тые апостолы не свидетельствовать пред целым светом, что Господь Иисус 
хотя и умRрщвлен. был 11.110mию, как истинный человек, но ожил вместе с плотию 
Духом (1 Пет. 3:18), как вечм живое Слово Божие, еже бе исперва, еже слъtшахом, 
еже видехам очи.ма паши.ма, еже узрехо.м и руки 'Наша осязаша ( 1 Ин. 1 : 1 ) !  

Было ли когда в последующие времена и бывает л и  теперь такое оче
видное явление воскресшего Господа Иисуса? Для великих целей - для 
спасения народов, для обращения великих мужей,  для укрепления вели· 
ких мучеников, Господь видимо открывал Себя и тем свидетельствовал о 
Себе, что Он всегда жив, всегда один и тот же: вчера и днесь тойже и во веки! 
Но и всякой искренно верующей душе Своих братий Господь Иисус по 
бесконечной любви и благости Своей являет Себя так же ощутительно, 
хотя и невидимо, так же чудодейственно и живо, хотя духовно и таинствен· 
но! Когда гонимая злобою врагов Христоных любовь ко Христу заключит
ся в храмине верующего сердца со всеми своими надеждами и желаниями 
и почувствует томление одиночества, горесть беззащитного уединения, 
жажду утешения от Господа, тогда двере.м зак.лючеюtъt.М неожиданно прихо
дит Он - Любовь и Надежда- и подает мир скорбящей душе 1 Тогда верую
щая душа видит Его очами веры, она встречает Его святою надеждою, она 
касается Его благоговейною любовию. И что это - Сам Он, Царь и Бог ее, 

а не мысль только об Нем, не воображаемый призрак, она узнает по свой· 
ству бесценных даров Его, даров, каковых не может дать ей  целый мир. 
Мир Свой даю тебе!-говорит Царь душе. - Не так, как .мир дает, Я даю miOe! 
(ер. Ин. 14:27). И душа чувствует, что сей Богадарованный .мир превосходит 
ваtк у.м. - всякое представление. Тогда увидит она ясно, что все Священ· 
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ные Лисапия неnререкаемо свидете.л:ьствуют о Съtж Бож'Ш!Jit, что глаголы Его 
Самого дух сутъ и живот сутъ, что она восприяла силу творить чудеса: она 
не говорит на новых языках, когда это не бывает нужно, но зато родным 
языком громко возвещает величия Божия; не исцеляет недужных возло
жением рук, но воскрешает мертвых душою, закоренелых грешников од
ним благодатным словом своим! <<Вот самые великие чудеса! Вот дивные 
знамения! » - восклицает святой Иоанн Златоуст (в Беседе 32 на Мф.) .  

Были и еще свидетели воскресения Христова, невольные, но несом
ненные; это воины, расnявшие Его и хранившие гроб Его. Но сребрmики 
доволъпы, то есть сребролюбие и человекоугодие, изменили истину свиде
тельства их в ложь, в ту ложь, будто учmики Его, пришедши иочъю, укрОJLи Его, 
когда мы спали! И пропеслосъ слово сие между иудеями до сего дня (Мф. 28: 12-
15). Истина nродана ими. 

Повторяется ли это с религиозными убеждениями в мире христианс
ком? Бывает: из выгод и земных расчетов переменить веру или религиоз
ные убеждения значит сделать то же, что сделали воины. Но чаще всего 
это бывает на суде, где за сребреники продают истину и говорят не то, что 
видели. 

Явления Иисуса Христа по воскресении 
«BoC1Cpecuoe чтен,ие», 1804 

Марии Магдалиж 
Мария, nришедши рано ко гробу и видя его отверстым, неутешно nлачет, 
думая, что тело Госnода кем-либо взято; видит двух ангелов при гробе; по
том, обратясь назад, видит Самого Иисуса Христа, принимает Его за вер
тоградаря и сnрашивает: не он ли взял тело Госnода? Тогда глагола ей 
Иисус: Mapue! Она же обращшися глагола ему: Раввуии, еже глаголется, учитмю. 
Глагола ей Иисус: ш прикасайся Мж, ж у бо взъtдох ко 0m'IJ,y Моему: иди же ко 
братии Моей и Р'/&'Ы им: восхожду к 0m1J,y Моему и 0m'IJ,y вашему, и Боrу Моему и 
Богу вашему (Ин. 20: 1 1-17; Мк. 16:9). 

Магдалине и Марии Иакоолевой и другим .миJюноси!4tис 
Слышав nри гробе благовестие ангела, они идут с радостною вестью к аnо
столам. Егда же идясте возвестити ученикам Его, и се, Иисус срете я, глаголя: 
радуйтеся! Оп же пристуnлъше, ястеся за 'НОЗе Его и n01(Л()нuстеся Ему. Тогда гла
гола им Иисус: ш бойтеся: идите, возвестите братии Моей, да идут в ГOJLWI.eiO, и 
ту Мя видят (Мф. 28: 1-10; Мк. 16:1; Лк. 24:10}. 

Д "}М 
ученикам, 

шедш
им в 

Ем.маус 

В nервый же день по воскресении Клеоnа и другой ученик, шедши из Иеру
салима в селение Эммаус, беседовали о том, что они слышали от мироно-
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сиц. На пуrи присоединяется к ним Сам Господь, вступает с ними в разго
вор и изъясняет пророчества о воскресении Мессии; но они не узнают 
Воскресшего. Наконец, упрашивают Его зайти с ними в селение для от
дохновения. И бысть, яко возлеже с нима и приим хлеб, благослови и пре.ломив, 
даяше има. О'НJ!.Ма же отверзостеся очи, и познаста Его: и Той швидим бЪtстъ 
има (Лк. 24: 1 3-31) .  

Апостолу Петру 

Ученики, сподобившиеся видеть Воскресшего в Эммаусе, тот же час воз· 
вращаются в Иерусалим к апостолам. И обретоста совокуnленных единонаде
сяте, и иже бяху с ними, глаголющих, яко воистину воста Господь, и явися Симону 
Кифе (Лк. 24: 33-34). 

Все.м апостола.м, кро.м.е Фомы 

Сущу позде в денъ той, - дверем затвореннъш, идеже бяху учеии'Цъt Его собрани, 
страха ради ИудейС'Ка, nрииде Иисус и ста посреде и глагола им: мир вам! И сие 

р/!1(, nоказа им руце и нозе и ребра Своя. При сем Господь в Своем дуновении 
nреподал им Святого Духа и власть пастырскую (Ин. 20: 19-23) .  

Апостолам же в.месте с Фо.мто 

Апостол Фома, по некоторому случаю не бывший с прочими апостолами 
в час явления им Господа, не хотел верить Его воскресению, пока сам не 
увидит и не осяжет ран Распятого и Воскресшего. И по дшх ос.мих паки бяху 
внутрь ученици Его, и Фома с ними. Прииде Иисус дверем затвореинъш, и ста 
nосреде их и рече: мир вам! Потом глагола Фоме: пришеи перст твой семо и виждъ 
руце Мои, и пришеи руку твою и вложи в ребра Моя, и ш буди швереи, но верен. 
Фома в восторге восклицает к Нему: Господь мой и Бог мой! ( Ин. 20: 26-29). 

Петру, Фо.м.е, Нафанаилу, Иакову, Иоанну и 
двум други.м ученикам 8 ГОАилее, на озере Тивериадско.м 

Когда учен�ки сии, nришедшие в Галилею по повелению Господа, в одну 
ночь занимались здесь ловлею рыб, поугру увидели на берегу озера Само

го Иисуса Христа; сначала не узнали Его, а узнали уже тогда, как Он даро
вал им чудесную ловитву рыб. После сего Господь благоволил предложить 
им обед и беседовал с ними. Се уже mpemue явися Иисус учеником Своим, вос
тав от мерmв'ЫХ. В сие время, по троекратном вопросе к Петру: Любишили 
Мя7- Спаситель троекратно повелевал ему пасти овец Своих и предрек 
мученическую смерть его (Ин. 21 :  1-22). 

Одинши)vати апостолам 8 ГОАилее же 

Едикиинадесяте yчenи'IJ,'bl идоша в Гaл'IJJU!IO, в гору, аможе повеле им Иисус. И ви
девше Его, поклокишася Ему: овии же усу.мшшася. Господь, приступив к ним, 
объявил власть Свою на небеси и на земли, а им преподал власть пропове-
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дания и священнодействия, обещав Свое благодатное присутствие с Цер
ковию до скончания века (Мф. 28: 16-20). 

Более нежели пятистам братия.м 
Здесь же, вероятно, в Галилее, Господь явился однажды великому собра
нию верующих, как свидетельствует апостол Павел: Лосем же явися боле пя
тисот братиям едииою, от иихже миожайшии пребывают доселе, нецыи же и 
пачиша ( 1  Кор. 15:6). 

Апоспюлу Иакову 
Неизвестно, где и когда было еще особенное явление апостолу Иако

ву; как свидетельствует тот же апостол Павел: Потом жеявися Иакоеу ( 1 Кор. 
15:7) .  

Все.м апоспюлам на горе Елеонской 
В последний раз Господь, многократно являвшийся апостолам в продол
жение сорока дней и беседовавший с ними о Царствии Божии, изводит 
их из Иерусалима до Вифании; обещает им крещение Святым Духом и силу 
свыше для свидетельствования о Нем - до последних земли. Потом, воз
двиг руце Свои , благослови их. И быстъ, егда бtr.агословляше их, отступи от 
иих, и возиошашеся ua шбо, и облак подмт Его от ачию их. 

Уроки Амвросия, еп. Медиоланского, 
из евангельского повествования 

о женах-мироносицах 
«Воскресиое чmeuue», 1818 

Святые жены, пришедшие ко гробу с ароматами, да помажут Иисуса (Мк. 
16: 1 ) ,  увидели там ангела, ибо евангелист говорит так: И вшедше во гроб, 
видеша юношу седяща в деси'Ых . . . ои же глагола им: Иисуса ищете Назаряиин.а 
рас11Ятаго: воста, жстъ зде. . . -но идите, руыте ученикам Его, яко варяет ttЫ в 
Галилеи: тамо Его видите ( Мк. 16: 5-7). А что этот юноша был ангел, о том 
засвидетельствовал другой евангелист: А1Ш11 бо Господеuъ сшед с небесе, nри
ступ.л:ь, отвали камеиъ от двери гроба, и седяше на шм (Мф. 28:2). Мария же 
Магдалина, пламеннее других любившая Иисуса и не отходившая от гро
ба, прежде всех у самого гроба удостоилась увидеть воскресшего Господа 
и пред самыми апостолами быть благовестницею несказанной радости о 
воскресении Его. Мария же стояше у гроба nлачущи, - замечает евангелист 
Иоанн, - и виде Иисуса:, и далее: npuuдe же Mapua Магдалина nоведающи '}'41' 
uико.м, яко виде Господа (20: 1 1 ,  14, 18). Этот урок прежде всего научает нас 
'I'ому, что ищущие Господа должны искать Его - каждый с ароматами до& 
рых дел своих, составляющих пред Ним воню благоухания, коими благо
уrождается Господь. 
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Далее, эти благочестивые жены искали во rробе телесе Иисусова, да по
мажут. Чего же и мы с вами ищем в Церкви Божией, как не Иисуса, то 
есть Спасителя? Но если желаете обрести Его, поспешайте, подобно оным 
женам, Зf!JIO рано, и, возсиявшу солнцу, ищите, да обрящете: дела тьмы да не 
омрачают вас; ибо омраченные ими не видят света и не разумеют Христа. 

Внемлите еще слышанному вами: Мария Магдалина обрела Того, Кого 
искала, потому что не отходила от гроба: Мариа же стояше у гроба пллчу
щи, - обрела по своему неотступному, слезному, пламеневшему любовию 
терпению; претерпевый бо до коuуа, по словам Спасителя, той cnaceu будет 
(Мф. 10:22) . Посему не только надлежит от дел греховных удаляться, нис
колько не приобщаясь пагубной язве оных, но и в добрых подвигах хрис
тианских постоянно пребывать, подвизаясь на сем душеспасительном по
прище до конца жизни, если хотим узреть Господа славы и внити с Ним в 
Царство славы. 

Черты жизни Марии Магдалины 
по евангельским сказаниям 

Свт. Филарет, митр. Московский. 
Из Беседы в денъ тезоименитства Государъти Императрицы 

Из первой части жития Марии Магдалины ничего не известно нам, кро
ме того, что она была подвержена тяжкому и страшному недугу, в кото
ром обыкновенные врачи тем менее умеют подавать помощь, чем менее 
понимают его начало. И если бы кто, как некогда апостолы о слепорож
денном, спросил о ней: сия ли согреши, или родители ея, да тако страждет, -
не знаем, можно ли было бы, подобно как о том, сказать и о ней: ни сия 

согреши, uи родители ея, uo да явятся дела Божия ua ней. Но, как бы то ни 
было, за грехи ли, или не за грехи подверглась она страданиям, мы не 
колеблясь можем утверждать, что сие допущено было Провидением Бо
жиим для того, чтобы над нею совершилось спасительное дело Божие. 
Если бы она не подверглась страданиям и не испытала беспомощности в 
них, то, вероятно, жила бы в родной стране Магдальекой в неведении о 
чудесах Иисуса Христа и о учении Его; или слух о них приняла бы только 
с любопытством, с удивлением, с недовернем и не возвысилась бы до 
живой веры и до крепкой, яко смертъ, любви ко Спасителю. Но стражду· 
щая и беспомощная в страдании не могла быть равнодушна к слуху о Чу· 
дотворце, ису�ИЯюще.м всяк шдуг и всяку язю в людех (Мф. 9:35 ) ; она поспеши· 
ла найти Его, сделалась самовидицею чудес Его, уверовала в Божествен· 
ную силу Его; по вере получила исцеление и из порабощения силе тьмы 
nepeUVIa в свободу света; таким образом, недорогою ценою временного 
бедствия купила вечно блаженную жизнь. 
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Наказание, со смиренною покорностью судьбе Божией лонесенное в 
первой части жития, во второй части принесло мириый nл,од правды. 

Когда Христос Спаситель освободил ее от мучительства темных сил и 
исцелил от тяжкого недуга, тогда в душе ее к силе веры присоединилась 
сила благодарности и любви к Избавителю, чтобы дать жизни ее новое 
сильное направление. Обновленную Христом жизнь Мария совершенно 
посвятила н а  служение Христу. 

Когда Он прохождаше сквозе град'ы и веси, проповедуя и благовествуя Ца� 
ствие Божие, тогда за Ним, после апостолов, следовали многие жтъt, яже 
служаху Ему от и.ме-ний своих; и в числе их первую именует святой еванге
лист Лука Марию Магдалииу (Лк. 8: 1-3). Посему должно полагать, что или 
она п ер вая вступила в сие служение и подала пример другим, или преиму
ществовала пред орочими усердием и деятельностью в сем служении. 

В г розные часы страданий и смерти Христа Спасителя, когда почти 
все апостолы, после обещания умереть с Ним, побеждены были страхом и 
скрылись, Магдалина любовию победила страх: она стояла при кресте 
Иисуса; она была при Его погребении. 

Наипаче же, как молния в ночи, просияла крепкая, как смерть, любовь 
Магдалины в том подвиге, который дал ей вместе с некоторыми другими 
женами наименование мup01iocu1J,ЪL. И здесь два евангелиста поставляют ее 
первою между ними; а святой Иоанн одну только ее именует: во едииу от су6 
бот Mapua Магдалина прииде, еще l)''Щей тме, ua гроб Иисусов с благоуханным 
миром (Ин. 20:1 ) .  Это значит, что предприятие принадлежало ей, а другие 
следовали е е  предводительству. Рассмотрите сие предприятие. Господь 
Иисус умер н а  кресте и погребен. Близкие к Нему в опасности, потому что 
враги Его и воскрешенного Им Лазаря решились убить, и на апостолов го
товы были наложить руки, если бы не воспрепятствовало и в самом страда
нии владычествеиное слово: Оставите сих umu (Ин. 18:8). В высшей степе
ни вероятно, что предречение Иисуса о Его воскресении известно было Маг
далине, если не непосредственно, то чрез апостолов; но, видно, и сей луч 
света угас в уме ее среди мрачных событий. Ибо в чаянии воскресения не 
нaiWia бы она нужным помазывать миром тело Иисуса, как обыкновенного 
мертвого, и н е  провзнесла бы сих, отнюдь не воскресных слов: Взяша Госпо
да от гроба, и ш ве.м, где положиша Его (Ин. 20: 13). Итак, угрожаемая опаснос
тью, не подкрепляемая надеждою, как дерзнула Магдалина идти, еще сущей 
тме, на гроб Иисуса? На пути представилось мыслям ее непреодолимое пре
пятствие. Она вспомнила, чтобы гроб Иисуса закрьсr таким тяжелым кам
нем, которого не в силах отвалить ни она, ни спутницы ее. Как же и непре
одолимое препятствие не остановило ее? Какая всепревозмогающая сила 
одушевляла и влекла ее? Сила любви и благодарности к Божественному 
Спасителю, сила святого сострадания к Святому, безвинно пострадавшему. 
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И какая за высокий подвиг высокая награда? Магдалина первая узрела 
Господа воскресшего, сдела.iiась Христовым апостолом для самих апосто
лов, ибо она первая возвестила им воскресение Христово. 

Как Мария Магдалина могла достигнуть 
первенства в видении Господа воскресшего, 

и почему Он явился ей одной, 
а не вместе с Петром и Иоанном? 

Свт. Филарет, митр. Мосховсхий. 
Из Беседы в день тезQUМl!'llитства Государыни И.мператриуы 

В жизни святой Марии Магдалины есть необыкновенно светлая черта. 
В угро воскресения Христова она сподобилась видеть Господа воскрес
шего первая из учеников и учениц Его и первая сделалась проповедни
цею для них Воскресения Его, по непосредственному Его повелению. Вос-
1Срес Иисус заутра в первую субботу, явися прежде Марии Магдали ни. - Иди 1ео 
братии Моей и руы им: восхожду 1ео Отуу Моему и Omyy вашему и Богу Моему и 
Богу вашему (Мк. 16:9; Ин. 20: 17). В сие время Мария в высшей степени 
достойна была данного ей впоследствии времени Церковию наименова
ния равноапостольной. Апостолы проповедали воскресение Христово 
миру, были апостолами для мира - Магдалина проповедала воскресение 
Христово апостолам, была апостолом для апостолов. 

Как же достигла Мария первенства в видении Господа воскресшего и 
в проповедании воскресения Его? 

Ее преимущественно возвышенная и деятельная любовь ко ХрИсту 
Спасителю доставила ей преимущества первой узреть Его по воскресении 
Его и быть провозвестницею воскресении Его другим.  

В самом деле, какая сила действовала в том, что, когда страх от врагов 
Христовых самих апостолов почти всех заставил скрыться, тогда Мария 
Магдалина, препобеждая немощь своего пола, перезирая опасность, пред
стояла распятому Господу до кончины Его, сопровождала пренесение тела 
Его от креста ко гробу, присугствовала при совершении погребении Его, 
потом в первые часы после субботнего дня, еще сущей т.ме (Ин. 20:1 ) ,  по
спешила на гроб, не обретши же тела Его и возвестив о том апостолу Пет
ру и Иоанну, вновь устремилась ко гробу Господа и ,  не уразумев еще Вое· 
кресения Его, со слезами искала бездыханного тела Его? Какая сила могла 
все это произвести, если не 1ерепкая, яхо смерть, люб-ы (Песн. 8:6)?  Ее креп· 
кий подвиг на смертном поприще Господнем и награжден ораведно уско
ренным живоносным лицезрением Господа воскресшего. 

Любознательные могут заметить, что апостолы Петр и Иоанн так же, 
как и Мария, возлюбившие Господа крепкою любовию, были у гроба Его в 
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одно время с нею, почему же не всем троим, а по удалении двоих, одной 
Марии Он явился? Что на сие скажем? Не дано нам испытывать всякую 
тайну душ верующих и Божией благодати, действующей в них очиститель
но, испытательно, уготовительна и, наконец, совершительно. Однако, если 
будем внимательны, можем и в Петре и Иоанне усмотреть действие, в раз
личных степенях, того же закона любви, которым определился жребий 
Марии. Можно думать, что любовь Петра была в сие время, хотя не в изне
можении, но в некоем невольнам затмении тяжким сознанием трикратно
го отречения от Христа. Любовь Иоанна, которая только на минуту не была 
крепкою, яко смертъ, во время бегства от Христа из Гефсиманского сада, но 
вскоре воспрянула и неуклонно влекла его вослед за страждущим Спасите
лем, не была стеснена в душе его и свободнее, нежели Петра, вела его ко 
гробу Господню: другий :JЧI!'UU'IC тече скорее Петра (Ин. 20:4). Сим различным 
состоянием любви соответствовали различные последствия. Петр вииде во 
..роб Господень, но еще не нашел в нем света воскресения и вынес из него 
только удивление: оm"биде в себе, дивяся бывшему (Лк. 24:12). Иоанн также во
шел во гроб и обрел хотя невидимый, но действительный внутренний свет 
веры в воскресение Христово. Вииде и дfrугий учrних, и виде и верова (Ин. 20:8). 
Для Петра же нужно было, чтобы слово Марии, яхо виде Госnода воскресше
го, светлое сколько по своему предмету, столько же по решительной досто
верности, разогнало мглу души его и приготовило его незатменым светом 
веры и любви принять свет Божественного явления. И действительно, 
после сего в тот же день воскресший Господь явш:я Симоиу (Лк. 24:34). 

Таким образом, все примеры, теперь рассмотренные, свидетельству
ют об одной общей истине: что по мере деятельной любви ко Христу че
ловек делается способным к благодатному с Ним общению, к созерцанию 
Его внутреннему, а при благопотребности - и  к принятию особенных Его 
явлений и откровений. 

Блж. Августина изъяснение слов Спасителя 
к Марии Магдалине: не прикасайся Мне, не и бо 

в3ЫiJох ко От�&у Мое.му (Ин. 20: 17) 
«Воскресиое чтение», 1812 

Рассмотрим при помощи Самого Господа, что значат сии слова Его. Ког
да воешел Он ко Отцу? По свидетельству Деяний апостольских, в четыре
десятый день по воскресении Своем, день, который мы еще будем празд· 
nовать во имя Его; тогда воешел ко Оrцу; тогда ученики, осязавшие Его 
руками, проводили Его очами, тогда раздался глас ангельский: Муж:и.е ГtJ
лшейстии, что стоите зряще на н.ебо1 Сей Иисус, ВО31Шt>lйся от вас па ш6о, та
'IСожде npuuдem, имже образом. видесте Его идуща на небо (Деян. 1:2). Если же 
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тогда воешел Он ко Отцу, то что сказать нам, братия? Как Мария, не мог
шая прикоснуться к Нему, стоящему на земле, могла прикоснугься к седя
щему на небе? Если здесь не могла, то не тем ли паче там? Что же значат 
слова сии: Не прикасайся Мш, ш и бо взыдох хо Om'lf,y Моему ? 

Ужели скажет какой-либо неразумный, что до восшествия ко Отцу мужи 
могли касаться Его, а жены не могли, как только по восшествии ко Отцу? 
Такая мысль нелепа, такое мнение превратно. Что же значат слова сии: Не 
прикасайся Мне, не у бо взъtдох ко Om'lf,y Моему? Ты, видя Меня, почитаешь 
только человеком, а еще не знаешь равенства Моего со Отцом ;  не прика
сайся ко Мне, как к простому человеку, не принимай Меня такою верою, 
но уразумей во Мне Слово, равное Отцу. Взойду ко Отцу - и тогда прика
сайся. Для тебя взойду Я тогда, когда ты уразумеешь Меня как равного Отцу. 
Доколе же почитаешь Меня меньшим, Я еще не взошел для тебя. 

Да слышит убо Церковь, которой образ имела Мария, да слышит, что 
слышала Мария. Все мы да прикасаемся, когда веруем. Уже Он воешел ко 
Отцу, седит одесную Отца. Сие исповедует ныне вся Церковь, веруя во вос
шедшаго на небеса и седяща одеспую 0m1J,a. Сие слышат крещаемые и сему ве
руют еще прежде крещения. Когда они веруют, Мария прикасается Хрис
ту. Это разумение неясно, но спасительно: оно заключено для неверую
щих, а для толкующего верою отверсто. Сам убо Господь Иисус Христос и 
там, и с нами есть; и со Отцом, и в нас; и от Него не отступает, и нас не 
оставляет, и научает нас молиться как Наставник, и внимает молитве на
шей вместе со Отцом как Сын. 

О том же мысли св. Кирилла, 
архиепископа Александрийского 

Из Толковапий св. Кирил.ла па Евапгелш Иоаииа (сокращеnпо) 

Изречение сие имеет сокровенный смысл и заключает в себе таинство. 
Жена прибегла к Господу и спешила коснуться Его; это, однако, воспреща
ется ей по той причине, что, как говорит Господь, Я н е  воешел еще ко 
Отцу Моему. {<аким образом следует из сего то, чтобы любящие Его (Гос
пода) не прикасались к Нему? Между многими и различными причинами 
пришествия Спасителя была особенно та, которую Сам Он объясняет в 
словах Своих: Не npuuдox призвати nраведпихи, по греитихи ua nокаяпш (Мф. 
9:13). Посему прежде страдания и воскресения Своего Он обращался и с 
праведными, и с неправедными, так что и всякий мытарь и грешник мог 
свободно приступать к Нему; так поступал Он для того, да всех освятит и 
приведет к познанию истины. Прежде креста и воскресения Своего по
зволял всем, даже грешникам прикасаться к Нему и получать от Него бла
гословение; но когда уже совершилось искупление, после креста и вое· 
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l<ресения Своего не тотчас позволяет сие каждому, преподавая нам то пра
вило, которое и закон Моисеев означал в жертве агнца, о коей как образе 
Христа пишется: Вся:к жобрезаu·н,-ый да ж яст от нее (Исх. 12:48). Необрезан
ным же называет всякого нечистого; а таково по естеству есть человече
ство. Почему не необрезанным, но чистым и обрезанным духовно людям 
надлежит прикасаться к святейшему Телу Господа. Обрезание же сердца 
совершается Духом, по словам Павла, и его нельзя иметь человеку, если 
Дух Святой не вселится в нем верою и крещением. Ибо хотя Христос вос
крес от мертвых, но Дух Святой еще не бьи послан Им от Отца к людям, а 
послан уже тогда, когда воешел Он (Иисус Христос) к Отцу; потому и гово
р ит: Уж естъ вам., да Аз иду: аще бо ж иду Аз, Утешитмъ ж приидет к вам; ащели 
:нее иду, послю Его 1е вам. (Ин. 16:7). Итак, по"елику Он не послал еще Духа, то 
и возбранял Марии прикасаться к Себе и говорил: Не у бо взыдох ко Omyy 
Моему, то есть еще Отец не послал к вам чрез Меня Святого Духа. Отсюда 
Церковь п риняла правило, по которому мы возбраняем оглашенным уча
ствовать в святой трапезе, хотя они уже познали истину и исповедали веру, 
возбраняем как еще не исполненным Святого Духа, Который обитает толь
ко в совершенных крещением. Но когда примут крещение, коим вселяет
ся в них Дух Святой, тогда уже не возбраняется им прикасаться к спаси
тельному Телу Христову. Потому и служители таинства вопиют к присту
пающим к таинственному благословению: Святая святъш! - означая тем 
то, что одни освященные Духом и имеют право причащаться святого. 

О том же мысли св. Иоанна Златоуста 
Из 35-й Беседы па Евапге.л.ие о� Иоанпа 

Для чего Христос сказал Марии Магдалине: Не прикасайся Мш? Некото
рые говорят, что она просила дара Духа Святого, слышав Его, говоривше
го ученикам: Аще иду 1ео Отуу, умалю Его, и ипого Утешителя даст вам (Ин. 
14: 1 6; 16:7) .  Но как она слышала это, не быв (в то время) с учениками? 
Притом как она могла п росить сего, когда Христос еще не отходил ко Отцу? 
Что же это значит? Мне кажется, что она и теперь хотела обращаться с 
Ним по-прежнему, и от радости не представляла себе в Нем ничего осо
бенного, хотя Он и стал по плоти гораздо совершеннейшим. Посему. уда
ляя от нее такую мысль и внушая ей беседовать с Собою с большим стра
хом (ибо и с учениками по воскресении Он обращался не так, как преж
де) , возвышает ее понятие, дабы она обращалась с Ним с большим благо
говением. Если бы Он сказал: не приступай ко Мне, как прежде; Я теперь 
уже не в таком состоянии и не буду уже обращаться с вами по-прежнему. -
то это было бы жестко и величаво. Но когда сказал: Не прикасайся Mue, не у 
бо взъtдох '/СО Отцу, - это значило то же, а было не так жестко. Словами не у 
взьtдох показывает, что Он стремится и спешит туда; когда же Он имел 
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отойти и не жить более с людьми, то на Него уже не должно было смот
реть так, как nрежде. А что этот именно смысл слов, видно из следующе
го: Иди же ко братии Моей и рцы им; восхожду ко Оту,у Моему и Оту,у ваше.му и 
Богу Моему и Богу ваше.чу. Вnрочем, Он исполнил сие не тотчас, а спустя 
сорок дней. Для чего же Он говорит так? Дабы возвысить мысль Марии и 
уверить, что Он отходит на небо. А говорит: Оту,у Моему и Оту,у ваше.му, и 
Богу Моему и Богу ваше.чу, - в отношении к воnлощению, так как и восхож
дение относится к nлоти. Но неужели Бог в ином смысле Отец Его и в 
ином смысле наш? Конечно, так. Ибо если Бог в ином смысле есть Бог 
nраведников, а в ином nрочих людей, то тем более в ином - Сына, а в 
ином наш. А дабы из слов Его ру,ы братии не заключил кто о каком-либо 
равенстве Его с учениками, показывает различие: Сам Он сядет на пре
столе Отца, а они будуr nредстоять. Итак, хотя по естеству плоти Он сде
лался братом нашим, но честию далеко и несказанно отличен от нас. 

О явлении Иисуса Христа ученикам 
в первый день по воскресении (Лк. 24: 1 3-36) 

Свт. Филарет, .митр. Московский. Из Сл.ова в 3-й ден:ь Пасхи 

В самый день воскресения Христова, пред вечером, два ученика Христо
вых, Клеоnа, наименованный в Евангелии, и другой, по преданию, Лука, 
писатель Евангелия (умолчавший о своем и мени по смирению),  идут из 
Иерусалима в педальнее селение Эммаус, не знаем, по какой надобности, 
но, конечно, не без надобности, в такой день, в который оставаться в Иеру
салиме было весьма любопытно, хотя не для всех безопасно. Идут и разго
варивают. О чем? О надобности ли, для которой идут? Или о разных пред
метах, случайно nопадающих на ум и на язык? Нет. Их разговор не легко
мысленный, не nразднословный. Та беседаваста к себе о всех сих при:к.л'КУЧших
t:Я. Они беседовали между собою о страданиях Иисуса Христа, о Его рас
nятии, о Его nогребении, наконец, о Его воскресении, которому любящее 
Христа сердце их желало бы верить, но которому н ераскрытое разумение 
их боялось еще верить. Сомнение не удалило их от Христа, к Которому 
влекла их любовь, и страх врагов Его не воспрепятствовал им исповедать 
Его как чаемого Спасителя, нечаянному неизвестному спутнику: Надеяхо.м.
ся, яко Сей естъ хотяй избавити Израu.ля (Лк. 24:2 1 ) .  

Лука и Клеоnа за добрую о Христе, хотя и песовершеиную в вере и ра
зумении беседу на пути nолучили чудную награду. Бьи:тъ, беседующи.м.а и.м.а и 
совоnроша� и CaAt Иисус приближився, идяше с ии.ма. Сперва показался 
Он им неизвестным nутешественником и не дал им узнать Себя, без сомне
ния, по предусмотрению, что внезапность открытого чудесного явления 
поразила бы их душевные и телесные силы и сделала бы их неспособными 
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принять наставление, которое Он намерен был преподать им. От соб
ственного их разговора Он заимствовал случай изложить и истолковать 
им предречения и п редзнаменования Священных Писаний о Его страда
нии, смерти и воскресении и ,  таким образом, прекратил их недоумения и 
угвердил колебавшуюся веру их. И в то же время тайным действием Сво
ей Божественной силы Он возжег в сердцах их святой огонь благодатно
го утешения. Наконец, когда, собеседуя, дошел с ними до Эммауса и до 
места п р ивитания их, и когда они не хотели расстаться с таким собесед
ником, Он вошел с н и м и  в дом, возлег с ними за трапезу, и как уже приго
товленным к общению открыто чудесному, благословляя и преломляя 
хлеб, даровал и м  совершенную радость узнать Его и увидеть в свете вос
кресения Его. Сие осияние было мгновенно, и Он тотчас перестал быть 
видим, потому что уже совершилось действие, благопотребное и благо
творное для тех, которые от них услышат о бывшем видении. 

Благонамеренные путешественники, получившие столь счастливый 
исход путешествия в Эммаус, сделали еще прекрасное дело, не довольству
ясь своим счастием одни, но поспешив разделить оное со другими учени
ками Христовыми, которых вера в начале сего дня также боролась с недо
умениями. Немедленно возвратились они в Иерусалим, вошли в собрание 
апостоло в  и сообщили и м  свое чудесное удостоверение в Воскресении 
Христовом. Апостолы же сообщили им взаимно такое же свое удостове
рение после нескольких свидетельств мироносиц, довершенное тем, что 
воскресший Господь явился апостолу Петру. Смотрите, как и апостолы 
проводили великий, не вдруг разгаданный ими, день. Двери собрания их 
были заперты страха ради Иудейского но не страх собрал их; страх рассеял 
бы их по разным для каждого более надежным тайным местам, а не повел 
бы в одно место, всем им известное и посему не довольно скрытое и от 
других. Это была, по всей вероятности, та сионская горница, в которой 
Господь совершил с ними тайную вечерю пред Своими страданиями. Ка
кая же сила собрала их в одно место, и притом не вполне безопасное? Ко
нечно, еще н е  умершая вера и особенно живая, сильная любовь к распято
му Гос поду, которая в общении с любящими Его искала облегчения скор
би и подкрепления веры. И по укреплении сей веры сия не отпадающая 
любовь учеников Христовых так же награждена в Иерусалиме, как и в 
Эммаусе. Сам Иисус ста посреде и магала им: .мир вам. 

Толкование св. Исидора Пелусиота 
на 26 стих 24-й гл. Евангелия от Луки 

Творения свв. от'«ов. Тв. Исидора Пмусиота 
Если подобаше пострадати Христу (Лк. 24:26), то почему наказаны распяв
lllие? 
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Поелику писал ты: если подобаше пострадати Христу, то почему наказа
ны распявшие? Ответствую на сие. Сказанное: подобаше пострадати указу
ет на вольное избрание страдания и на Божественное домостроительство, 
но не подает мысли об извинительности действовавших, потому что зло
намеренность нечестивых не была в согласии с Божественным изволени
ем. Она старалась даже разрушить то, что домостроительствовал Бог. По
чему в злодеях действовало нечестие, а Богом совершено п ремудрое до
мостроительство и освобождение людей; лукавство распинателей обра
щено в благодеяние человеческому роду, и плоть ехидны употреблена на 
nриготовление врачебного пособия. 

О явлении Иисуса Христа 
одиннадцати ученикам (Мк. 1 6: 14-18) 

Св. Григорий Двоеслов 

Ст. 14. Евангелист Марк повествует, что Господь прежде вознесения Сво
его на небо укорял учеников за неверие и жестокосердие ,  чтобы глубже 
напечатлеть на их сердцах последние Свои слова; ибо после упрека Он 
сказал им: Шедше в мир весь, проповедите Еваиге.лие всей твари. 

Ст. 15. Евангелие проловедуется всей твари,  когда оно пропаведуется 
человеку, потому что чрез сие научается тот, для кого все на земли сотво
рено и кто со всеми тварями имеет сходство. Под именем всей твари мож
но разуметь также и язычников, ибо прежде апостолам было сказано: На 
путъ язъtк не идите (Мф. 1 0:5), а теперь велено проповедовать всей твари, 
то есть апостольская проповедь тогда должна была нам п ослужить в пользу, 
когда во свидетельство осуждения своего отвергли ее гордые иудеи. 

Ст. 16. Иже веру имет и крестится, спасен будет: а иже не и.мет веры, осуж· 
деи будет. в истине веры должен удостоверять нас образ жизни нашей, и 
мы тогда только можем назваться истинно верующими, когда н а  деле ис· 
полняем данное nри крещении обещание отречься сатаны, и всех дел его, 
и всего служения его; а посему каждый из вас да обратит тщательное вни· 
мание на самого себя; и ежели кто после крещения сохранил все обеща· 
ния, тот есть истинно верующий, а ежели кто не соблюл своего обеща· 
ния, обратился на дела беззаконные и сердцем своим устремился к удо
вольствиям мира, тот должен оплакивать свои согрешения. Ибо премило
сердый Господь приемлет в число верующих и того, кто обращается от 
nyrи заблуждения к истине; Он, принимая всех истинно кающихся, заr
лаждает Своим милосердием всякое беззаконие наше. 

Ст. 1 7-18. 31ШШ1tия же веровавшим сия последуют: '1.LМеН.е.М Моим бесы ижде
ttут: языки возглаголют новы: змия возмут: аще и что с.м.ертио испиют, не вре
i}uт им: на иедужuъtЯ руки возложат, и здрав'ьt будут. Ежели вы,  б рати е любез· 
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ные, не  творите тех знамений, кои были необходимы при начале Церкви 
Христовой,  то по сему одному не исключайте себя из числа верующих. 
Чудеса нужны были только для распространения веры, подобно как и мы, 
насаждая дерева, дотоле только поливаем их водою, пока они укоренятся; 
а когда они вырастут и пустят глубоко корни свои в землю, то перестаем 
их поливать. Посему апостол Павел говорит: Тем же язъщы в зна.мепие сутъ 
не верующим, но швернъш ( 1 Кор. 14:22). Впрочем, и мы обладаем этими зна
мениями и чудесами, только в духовном смысле; ибо Святая Церковь не 
престает и ныне духовным образом то же делать, что делали апостолы 
видимым о бразом. Так ,  когда священники при заклинании нечистых ду
хов возлагают руки на верующих, то они благодатию Христовою, подоб
но апостолам, изгоняют бесов; равным образом, когда верующий, остав
ляя мирские разговоры, беседует о духовном, говорит о таинствах Церк
ви, воспевает хвалебные песни во славу Творца, то что иное он делает, как 
не новыми языки глаголет? Кто благими своими советами искореняет в 
сердце брата своего злобу, тот змия вземлет; кто, слыша худые советы, не 
следует им, тот хотя и смертное испивает, но оно не вредит ему; кто всеми 
мерами содействует еще не утвержденному в благочестивой жизни ближ
нему своему и примерам своей добродетельной жизни утверждает его в 
благочестии, тот как бы на недужные возлагает руки, да здрави будут. 
Польза, какая происходит от таких духовных чудес, так же важна; и эти 
чудеса еще спасительнее, потому что врачуют не тела, а души. 

О явлении Иисуса Христа апостолу Фоме 
(Ин. 20: 26-29) 

Св. Кири.л.л Александрийский. 
Из Толкований на Евангелие Иоанна (сокращенно) 

И по дшх осмих паки бяху внутръ ученицы Его, и Фома с ними: прииде Иисус 
дверем затвореннъш и ста посреде их, и jJNe: мир вам. Потом магала Фоме: nри
неси nepcm твой семо и виждъ руце мои: и принеси руку твспо, и вложи в ребра Моя: 
и ш буди шверен, но верен (Ин. 20: 26-27). 

Паки чудесно при заключенных дверях является ученикам; и теперь, в 
nрисутствии Фомы, так же, как в его отсутствие, становится посреди хра· 
мины, чтобы уврачевать маловерие ученика, и обычное произносит сло
во, падая им благо мира. Приметь здесь, что евангелист не просто поведал 
nроисшествие, но с намерением прибавил: по днех осмих, и то, что собраны 
были все в одном месте. Сей осьмой день не другой может быть, как вос
кресный; ибо во едину от суббот, то есть в день воскресный Господь явилаr 
nрочим, а потом, со включением в счетсего дня, в день осьмый собранные 
ученики вместе с Фомою оnять nодобно видят Господа. Справедливоубо в 
осьмый день бывают собрания в церквах, где, при дверях затворенных, 
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видимо и вместе невидимо является Христос всем, - невидимо как Бог, а 
видимо в теле, ибо предлагает нам для осязания Плоть Свою, да твердо 
веруем тому, что Он истинно воздвиг Свой храм. А что общение таинствен
ного благословения есть некоторое исповедание воскресения Христова, 
это доказывается словами Самого Христа. Разделяя преломленный хлеб, 
Он говорил: Сие естъ тело Мое, еже за вы ло.м'U.Мое, во оставлеиие грехов: сие тво
рите в Мое восnо.мииаиие. Следовательно, причастие таинства точно есть 
некое исповедание и воспоминание того, что для нас и за нас Господь умер 
и воскрес, и исполняет нас за то Божественным благословением. Убоимся 
же неверности, осязав Христа, но явимся твердыми и постоянными, чуж
дыми всякого сомнения. 

При сем внимательные пусть припомнят Магдалину, которой возбра
нено было прикасаться Христу: Не nрикасайся Мш, сказано ей, ш убо взъt
дох ко Отцу. Не так Фоме: ему позволяется и осязать ребра, и язвы от гвоз
дей испытать перстом. Почему так? Первой не позволено касаться, как 
еще не освященной благодатию Духа, потому что до вознесения Господ
ня на небо не нисходил на всех Дух, а Фоме позволялось, так как он вмес
те с другими апостолами получил Духа. Ибо хотя он отсутствовал, но и на 
него простерлась щедрота Дающего. 

Еще достойным рассуждения мне кажется следующее: Фома осязал бок 
Спасителя, внимательно испытал рану от воинского копья, тщательно ос
мотрел гвоздииные язвы. Как же, скажут, в теле нетленном являлись зна

ки разрушения? Ибо язвы на руках и ногах и прободение железа суть зна
ки повреждения тела, а тело Христово, преобразованное в нетление, дол
женствовало отложить вместе с повреждением и все, что относится к по
вреждению. Ужели хромой и в другой жизни будет хромать? Или кривые с 
одним оком воскреснут? И как освободимся посему от тления, когда про
исходящие от него болезни останутся в телах наших? На этот вопрос мы 

скажем следующее: после воскресения не будет в людях никаких остатков 
повреждения, никаких признаков, предшествующих ему или за ним сле
дующих, но посеянное в немощи восстанет в силе, как говорит Павел, и 
посеянное не в честь восстанет в славе (1  Кор. 15:43). Что же другое зна
чит восстать в силе и славе, как не то, что всякая немощь, всякое бесчес
тие повреждения будут удалены, и род человеческий возвратится к истин
ному нетлению? Но как Фома требовал того для своей уверенности, то 

Господь наш Иисус Христос, чтобы не подать нам никакого повода к мало
верию, так и является, как Фома требовал. Сие для того, дабы мы правиль· 
но разумели таинство воскресения, то есть веровали бы, что воскресло не 

другое тело, а то самое, которое умерло на кресте. 
И 01Меf«а Фома и рече Ему: Госnодъ .мой и Бог .мой (Ин. 20:28). Так скор и 

ревностен был к исповеданию, кто прежде казался медлительным! Когда 
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Господь показал язвы от гвоздей и самый бок Свой, щх Фомы тотчас, ос
вободяс ь  от всякого недоумения, уrверждается. Но скажет кто-либо: по
чему столь подробными знаками ум учеников приводится к вере? Не дос
таточно ли было познания Христа - видеть возраст тела и черты лица 
Его? Но это было бы еще сомнительно. Ибо могли они подумать, что не
кий дух принял образ Спасителя, и к этой мысли легко привело бы их 
самое прохождение чрез заключенные двери, потому что земное тело по 
своей природе требует соразмерного себе входа. Итак, необходимо бьто, 
чтобы Гос подь наш Иисус Христос обнажил бок Свой и раны и показал 
кровавые знаки плоти, дабы уrвердить учеников. Когда же удален всякий 
повод к сомнению, Фома справедливо воскликнул: ГосnоОь мой и Бог мой! 
Ибо кто Господь всех по естеству, Тот, по необходимости, есть Бог истин
ный, и обратно: кто Бог по естеству, Тот необходимо и господствует над 
всеми. То и другое говорится с членом (то есть такою частицею на гречес
ком, которая означает определенность, особенность), дабы всякий понял, 
что Он называется Господом и Богом не по подобию ангелов, а в собствен
ном смысле. Фома называет Его собственно как Сына Бога истинного Са
мим Господом и Богом; а что еще более, Сам Спаситель, слыша сие от уче
ника, н е  порицает того, не отвергает, а похвалнет то и приемлет, даже 
повелевает прочим так проповедовать: Шедше, говорит, научите вся языки 
(Мф. 28: 1 9) .  Слышав сие, Фома вместе с другими, что иное мог говорить, 
как не то, чему веровал сам? Из чего видно, что и от нас желает Господь 
такого ж е  и споведания,  какое произнес Фома. Ибо Он по естеству Гос
подь и Бог и после того, как принял человечество. Примечай также и то, 
что ученик, осязавший руки и ноги и ребра, исповедал Его, не разделяя 
Еммануила на двух сынов. Ибо един Господь Иисус Христос, по Писанию. 

Глагола ему Иисус: яко видев Мя веровал ecu: мажеии невидевшии и веровав
ше. Слова Спасителя исполнены великого провидения и величайшую при- . 
носят нам пользу. Для большого уверения показав ученикам Свой пробо
денвый бок и язвы от гвоздей, приняв и пищу, хотя не имел в том нужды, 
дабы не оставить никакого повода к неверию, Он печется и о нас. Ибо 
знал, что будут такие, кои не станут признавать воскресения мертвых и 
скажут: и м ы  желаем видеть и осязать так же, как Фома, присвояя себе 
это право по подражанию ученику Спасителя. Сие-то падение предотв
ращает Христос, когда говорит: Елажени не видевшии и веровавше. И спра
ведливо: ибо для видящего нет никакого повода к сомнению; но кто ве
рует тому, чего не видит, а слышит о том от учителей, тот отлично почи
тает того, в кого верует. Блаженны убо все, кои веровали посредством 
nроповеди апостолов очевидных свидетелей и служителей Слова. Им 
должны мы веровать, если желаем получить жизнь вечную и жить и в 
селениях н ебесных. 
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Взгляд Церкви на неверие апостола Фомы 
(в богослужебных песнях) 

«Воскресное 'Ч rn.euиe", 1817 

1 .  В tU:М состояло неверие апостола: 

а) в неверовании свидетельству соучеников о явлении  и м  Господа. Гла
голаше (апостолам): ш иму веры, аще не увижду и аз Владыки (стих. веч.) Аще 
не узрю, ш верую словесем вашим (с едал.); 

б) в неверовании самому воскресению. 
Не верова Твоему воскресению и видевшим Тя вопияше: аще ne вложу перста в 

ребра Его и гвоздей язвъt, 'Нi! верую, яко воетал есть (Стихир., хвал.) ;  
2. Что было в основании сего неверия: 
а) сильное желание узреть Господа. 
Вожделевый Твое радостпае видение, прежде ne вераваше Фома (Кан.,  п. 8); 
б) желание совершенной уверенности для себя и для всех. 

Не всуе усу.мшвся Фома о востаиии Твоем, ne иизложися, uo песумиительиое 
тщашеся показати сие, Христе, всем языком ( п. 7) .  Не вераваше речеииьш ему, от 
шверия в веру извествуя (ст. веч.); 

3. Что произвело благотворную перемену в душе апостола: 
а) благодатное явление Самого Воскресшего. 

Неверующе.му учеиику руце показал ecu и пречистое ребро: ou же веровав вопия
ше Тебе: Господь .мой и Бог .мой, слава Тебе! (стих. вечер. )  Веровав Фома зрением. 
руху и ребр Твоих, Господа и Бога Тя исповеда (там же) ;  

б) в особенности живоносвая сила язв Господних. 
Со страхом руху Фо.ма в ребра Твоя живоиосиая, Христе, вложив, трепетен 

ощути действо, Спасе, сугубое, двема естествами, в Тебе соедиияе.м.ьша песлияиио, 
и верою взьюаше глаголя: Ты ecu Господь . . .  (п. 7.) Ощущая рукою Твое сугубое суще· 
ство, со страхом. вопияше вep'ltO, верою влеком: Господь мой и Бог мой, слава Тебе! 
(стих. наЛит.). 

4. Что посJiедовало эа сею переменою в апостоле: 

а) явление вместо неверия твердой веры. 
Вложив Фо.ма руку в огие'/tиая ребра Иисуса Христа Бога, ne опалися осязаии· 

ем: души бо 3.11.Q8epcmвo преложи ua благоверие (стихов. утр.); 
б) высокое исповедание и ревность возвещать всем истину. 
Ребро Твое Божествениое радуяся Фома осязав, Господа и Зиждителя Тя про

шюи (сред. стих. вечер.) .  Возопи, егдо виде Тя, Всесильпе: Ты ecu Бог мой и Гос
подь . . .  клаияюся Твоей державе и .мирови возвещаю страшиое Твое и всесилwое вое· 
таиие (Понед. веч. стих.) .  О, преславиаго чудесе! Иоаюt ua nepcu возлеже, Фома 
же ребра осязати сподобися. Но ов убо omo'ltyдy страш'ltо Богословия глубакое извле
v смотрение: ов же сподобися maй'ltO 'ltаучити 'ltac: представляет бо паказа'ltuе 
ЯC'ItO востания Его (стих.). 
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5. Какие блаштворные действия nеремены в anocmo.11e для мира и Церкви: 
а) больш е е  уrверждение веры в Воскресшего. 
О, доброе неверие Фомино! верн:ых сердц,а в позшzние приведе (стих. веч.). О, 

прес.лавнаго 'Чудесе! неверие веру известную роди (стиховн.). Неверною верою обла
годетелъствовавый нас Фома близнец,, решит убо мра'Чное неведение всех кон'Цев, 

верным неверствием (п .  7). Радуешися испытамс: темже, Человеколюбче, на сие 
повелеваеши Фоме, простирая неверующему ребра, мирови уверяя Твое, Христе, 
тридневное востание (п .  4) ;  

б) открытие высоких истин богословия. 
Богатство по-черп от сикровища Не1Срадомого Божественнаго, копшм пjюfkr 

денна Твоего ребра, премудрости и разума исполняет мир близшц, (п. 4). Твое со
кровище, утаенное нам, оmверзе Фома: богословив бо языком БогоноСНЪI.М, пойте 
Господа, глаголаше, и превозиосите Его во вся веки (п. 8). 

Блажеии невидевшии и веровавше 
(Ин. 20:29) 

«Воскресное чтение», 1801 

Кроме тех, которые не видят и не веруют (людей в состоянии младенчес
ком ) ,  есть три рода людей по отношению к христианству: одни видят и не 
веруют, друтие видят и веруют, третьи не видят и веруют. По слову Спаси
теля, блажен нее всех невидевшии и веровавшии. Следовательно, не столь 
блажен н ы  те, которые видя веровали, а окаянны те, которые и видят, и 
не веруют. 

Апостолы, к которым относится замечание Спасителя, были из числа 
видевших и веровавших. Те, которые после приняли веру от апостолов, 
суть невидевшие. Итак, ужели они блаженнее апостолов? Так! По вере они 
блаженнее; и если бы кто из них мог столько же и с такою же ревностью 
потрудиться для Христа, как апостолы, то такой получил бы и высшую 
награду п о  всему. Сами апостолы усвояли другим христианам высокое бла
женство именно потому, что они, веровавшие, были невидевшие. Егоже 
невидевше, говорит апостол Петр, любите, и на Негоже ныне не зряше, верующе 
же, радуетеся радостию неизглшоланною и прославленною (1 Пет. 1 :8). 

Кто же те, которые и видят и не веруют? Фарисеи и книжники, упор
Iю п р отивившиеся евангельской истине, были точно такие: И видеша, го
ворит Господь, и вознп�авидеша Меш и Отц,а Моего (Ин. 16:24). Но возмож
Iю л и  это? Как возможно смотреть на солнце и не чувствовать ни света, 
ни теплоты его? Люцифер еще более видел и знал Бога; но и он мог воз
ненавидеть Его. Вот что производит самолюбие и гордость! Не близки 
ли к такому погибельному состоянию и те из называющих себя христиа
liами ,  которые и при свете Евангелия, и при свете разума, часто просве-
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щенного, образованного, не .хотят веровать тому, чему верят души про
стые? Несчастные, они думают посредством неверия возвысить себя пред 
другими! А на самом деле как это много унижает их! 

Таинственное изъяснение евангельского 
сказания о чудесной ловле рыб (Ин. 2 1 :6) 

Блж. Августи�. Тршктат 122-й �а Ева�гелие от Иоа��а 

Вверзите .мрежу одес�ую cmpa�y корабля, и обрящете. Ввергоша же, и ктом.у ш 
.можаху прив.щи ея от .м�жества рыб (Ин. 21 :6) .  Здесь Господь означает, 
какова будет Церковь в конце века, так же как при другой ловле (Лк. 5) 
означал, какова Церковь ныне. Первое чудо сотворил Он в начале Своей 
проповеди, а это после Своего воскресения, показуя тем, что первая лов· 
ля рыб означает добрых и злых, каких ныне имеет Церковь, а эта - толь
ко добрых, каких будет иметь вечно, когда в конце сего века исполнится 
воскресение мертвых. Там Христос, когда повелевал ловлю рыб, не стоял 
на берегу, как эдесь, а взошел на один корабль, который принадлежал Си· 
мону, просил его (Симона) отступить мало от земли и ,  сидя на корабле, 
учил народ; когда же престал говорить, сказал Симону: Поступи во г.луби�у, 
и вверзите .мрежи ваша в ловитву. Притом все пойманные рыбы там были в 
кораблях, а эдесь мрежа извлечена на землю. Сими и другими, какие мож· 
но эдесь найти, признаками изображена Церковь - в первом случае како
ва она в настоящем веке, а в другом - какова в конце века, потому первое 
чудо совершено прежде, а второе после воскресения Господня; там Хрис· 
тое изобразил нас званых, а здесь воскресших. Там сети опускаются не по 
одну правую сторону, чтобы не означили одних добрых, нИ' по одну левую, 
чтобы не означили одних злых, а безразлично: Вверзите, говорит, .мрежи 
ваша в ловиrrюу, дабы мы разумели вообще - и добрых и злых; но здесь гово
рит: Вверзи1М .мрежу одеспую стра�у корабля, дабы означить тех, кои стоят 
одесную, то есть добрых. Там сеть для означения расколов проторгалась; 
а эдесь, так как по воскресении в совершенном мире святых никаких рас· 
колов не будет, прилично было сказать евангелисту: И толико tущи.м, ш 

проторжеся .мрежа, так как бы он имел в виду первое проторжение, и, по 
сравнению с тем злом, одобрял нам сие благо. Там поймано такое множе
ство рыб, что наполненные ими два корабля погружались, то есть склоня· 
лись к погружению: они хотя не погрузились, но бедствовали. Подобно 
сему, не оттого ли происходят в Церкви толикия бедствия, нами оплаки· 
ваемые, что нельзя воспрепятствовать такому множеству людей, кои со 
своими нравами, совершенно удаленными от пути святых, входят к нам, 
угрожая потоплением (церковному) благочинию? Но здесь ввергли сеть 
по правую сторону, и кто.му ш .можаху привлекщи ея от .м:пожества р·ыб. Что 
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значит - хтому ш можа:t:у пfrивлец!,и ея, как не то, что принадлежащие к 
воскресению живота, то есть, к десной стране, и внуrрь мрежи христиан
ского имени скончавающиеся, явятся только на берегу, то есть в конце 
века - по Воскресении? По сей причине не могли привлечь сети, чтобы 
преложить в корабль пойманных рыб, подобно тому как поступили с теми 
рыбами, коими проторжена мрежа и корабли были отягчены. Церковь 
имеет оных десных, по скончании сей жизни, во сне мира, как бы сокры
тых во глубине - дотоле, пока мрежа, коею влечется, достигнет брега. 

Восстановление Петра 
в чине апостольства (Ин. 21 :  15-19) 

Свящ. М. Трухм.а'/Юв. «Сижж Петр, апостол Господа» 

По явлении Своим ученикам на берегу Галилейского моря Господь пред
ложил им обед, который Сам приготовил для них. По окончании этой сча
стливой трапезы Он обращается к Симону Петру с вопросом: «Симон 
Ионинl Любишь ли ты Меня больше, нежели они?,. Здесь невольно обра
щает на себя внимание выражение «Симон Ионин,., которое было упот
реблено три раза. Господь называет апостола прежним его именем: Симо
ном Иониным, между тем Сам же ему дал новое имя Петра и при этом 
обещание: «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее». Конечно, это имеет свое основание. Называя апостола Симоном, Гос
подь хочет напомнить ему, что он еще не камень, но человек и сын челове- · 
ка, и побудить его еще раз подумать о самом себе, еще раз посмотреть на 
свою человеческую слабость, прежде нежели он совершенно последует за 
Господом. Чрез отречение свое Симон Петр показал себя недостойным 
нового имени. Ветхий человек брал еще над ним верх, влиял еще на его 
мысль и дело, потому и должен он был назваться своим старым именем. 
Преосвященный Игнатий так объясняет выражение Господне «Симон 
Ионин»: «Господь как бы говорит Петру: Симон Ионин, Симон Ионинl 
Я наименовал тебя некогда Петром, ка.меш.w, и ты не был, как должно, 
тверд, оттого именно, что, получив свое имя по благодати Моей, ты мог 
быть действительно с ним тогда только, когда бы пребыл во благодати 
сей, но ты положился на собственные силы природы своей, и от того стал 
опять не  П етром, ха.меием, а тем, чем был ты по рождению, обыкновен
ным слабым человеком. Не говорил ли Я пред самым разлучением с то
бою, когда шли все мы в вертоград Гефсиманскнй, что якоже розга не АЮЖ:еm 
nлода сотворити о себе, аще не будет на (виноградной) л.озе: тако и щ аще fiO 
Мш ш пребудете (Ин. 15: 1-27)? Не ясно ли говорил Я вам тогда, указывая 
Ra виноград, мимо которого шли мы, что без Мен8 не АЮЖетt творити ниче
соже, что аще хто во Мш не пребудет, извержется вон, якоже розга, и изсшетt 
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Для сего-то и дал Я вам пред тем и оставил навсегда, под видом крови 
гроздовой, собственную Мою Кровь. Пребудешь ли, Петр, по крайней 
мере далее, во М ж, чтобы и Мне быть в тебе едипо с тобою? 

Господь спрашивает Петра три раза: «Симон Ионин! Любишь ли ты 
Меня?» Эти три вопроса - напоминания о троекратном отречении Пет
ра. Господь как бы говорил: ты три раза отрекся от Меня; теперь очисти 
свою вину троекратным признанием, что любишь Меня больше, чем кто 
бы то ни было. 

В первый раз Господь спрашивает Петра: «Симон Ионин! Любишь ли ты 
Меня (aya1t(X� МЕ) больше нежели они (1tA.Eiov 'tOU'trov, то есть прочие апос
толы)? Очевидно, такое сравнение приводит на память Петру его заносчи
вость, когда он некогда высказал с такою уверенностью среди братьев: <<Если 
и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь». Здесь заключалось ут
верждение: «Я люблю Тебя больше, чем все прочие, я не способен соблаз
ниться о Тебе». И при всем том он отрекся от Него, и отрекся с клятвою и 
божбою. Но Петр не прежний уже. Он не утверждает сравнения в вопросе 
Иисуса; он не полагается теперь на свою силу и свое суждение; он не гово
рит: да, Господи, я люблю Тебя больше, нежели все мои соученики; он не 
говорит: я знаю, что люблю Тебя. Теперь мы видим гордость его сокрушен
ною, горячность его укрощенною: он уже не смеет больше возвышать себя 
над другими. Те покаянные слезы, которые он пролил в ту тяжкую ночь, сде
лали его глаза ясными и светлыми. Теперь он совершенно покоряется сво-

. ему Учителю и Господу, ссылается на суждение Самого Сердцеведца, - со 
смирением отвечает: «Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя (<рtл.& rE)>>, но 

«больше, нежели ОНИ>>, - оставляет без ответа, не сравнивает своей любви 
к Господу с любовию прочих учеников, исповедует свою любовь безотно
сительно к любви соучеников, чего не сделал бы за несколько недель до это
го. Притом вместо глаrола ауа1t(Хv, употребленного в вопросе Господа и оз

начающего совершенную, глубокую, вечную любовь, Петр употребляет гла

гол q>tA.Eiv, выражающий просто личную привязанность, дружескую предан
ность. Нужно при этом заметить, что в вопросе Господа не заключается 

того, будто Он не знал о состоянии внутренней жизни апостола, будто Ему 
неизвестна была степень любви, которую питал к Нему Петр. 

Господь спрашивает Петра во второй раз: «Симон Ионин! Любишь ли 

ты Меня?» - но не употребляет уже «больше, нежели они>> - уже без выс
казанного nрежде упрека, видя из первого ответа глубокое смирение Пет

ра, по которому он не дерзает сравнивать свою любовь к Господу с любО" 

вию прочих учеников. Петр не понимал цели, с какою повторен был воп

рос, и повторил ответ в тех же самых выражениях. 
Господь обращается к Петру в третий раз с вопросом: «Симон Ионин! 

Любишь ли ты Меня (q>ti..E� МЕ)?» Тяжело пали эти слова на сердце anoc-
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тола, и ,  как замечает евангелист, «Петр опечалился», Больно ему стало, 
что Господь тот же вопрос повторяет в третий раз, как будто Он сомнева
ется в сердечном расположении его к Нему, в его <ptЛEiv, как замечает Мей
ер. Но со стыдом и печалью чувствует он, что его Божественный Друг име
ет право и причину спрашивать его трижды: он вспомнил свой грех, когда 
трижды отрекся от Него, несмотря на свою прежнюю самонадеянность, 
на настойчивое уверение, что не оставит своего Учителя, хотя бы дове
лось ему за Него и в темницу, и на смерть идти. Со стыдом и печалью чув
ствует он ,  как в роковую ночь он показал себя в борьбе с искушением не 
твердым, как камень, человеком, не Петром, но слабым Си..чоШJМ. При этом 
могла озаботить и опечалить его мысль, не провидит ли его Господь ново
го искушения, не менее, как прежнее, опасного для его любви? Не предве
щает л и  ему Он нового отречения от Него? Когда спрошен бьm Петр в 
третий раз, то смутился, говорит св. Иоанн Златоуст, убоявшись, чтобы 
опять не  случилось того же, что бьто прежде; потому что и тогда он гово
рил с уверенностью, но последствия опровергли его. Но вместе с тем Петр 
сознает, что он верно и искренно любит Господа, верит в эту любовь к 
Нему, и потому с особенною силою и как бы с усилием исповедует эту свою 
любовь к Н ему, ссылаясь на Его всеведение: «Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, как тяжко и глубоко я пал; но также Ты знаешь, что я люблю Тебя». 
Как в третий раз он с клятвою и божбою отрекся от Христа, так в третий 
раз с особенною силою исповедует свою любовь к Нему. 

Господь отвечает Симону Петру на исповедание его любви непосред
ственно вслед за каждым ответом его на Свой вопрос: «Паси агнцев Моих, 
паси овец Моих». И этими словами Господь торжественно восстановляет 
падшего ученика в чине апостольства. «Примечательны обстоятельства 
этой беседы Господа с Петром, -говорит епискоn Михаил. - С одной сто
роны, чудная ловитва рыбы, напоминающая ту, после которой Петр при
зван бьт к апостольскому служению (Лк. 5:5 и дал.), с другой - разведен
ный огонь, напоминающий тот, около которого он отрекся от Господа во 
дворе Каиафы. Трижды Петр отрекся, трижды спрашивает Господь Пе'l" 
ра о любви к Себе, трижды слышит его исnоведание, трижды поручает 
ему пасти овец духовного стада. Все это показывает, что эта беседа Госпо
да с Петром имеет прямое отношение к отречению Петра от Господа, и 
можно полагать, что она имеет целью торжественное восстановление пад
шего Петра в чине апостольства. «Троекратным вопрошеннем и испове
данием врачует троекратное отречение и словами исправляет падение, 
бывшее на  словах» (блж. Феофилакт). 

«Паси агнцев Моих, паси овец Моих» - этими словами Господь показы
вает Петру, что цель его будущего апостольского служения не ловитватоль
ко 'Ч.Мовеков, но что он должен быть также верн:ым nастъtрем приобретенных 
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чрез это его служение членов духовного Царства Его. Теперь настало вре
мя вызвать в памяти его слова Спасителя: «Ты, некогда обратившись, ут
верди братьев твоих» (Лк. 22:32). Поэтому - неоднократное, настоятель
ное требование Воскресшего: «Паси агнцев Моих, паси овец Моих». Мало 
того, хочет Господь сказать Петру, что ты евангельскою проповедью обра· 
щаешь к вере в Меня людей, что они составляют собственность Мою, что 
они веруют во имя Мое и делаются членами Моего Царства, кроме этого, 
ты должен со всею верностью вести, руководить, nитатъ и укреплять этих 
юных, нежных, слабых членов Моего Царства, иметь о них заботливый 
уход, как о новорожденных агнцах, и действовать до того, чтобы они все
гда принадлежали Мне, пребывали в общении со Мною и бьти достойны
ми членами Моего Царства. Мало того, что ты собираешь Мне стадо, ты 
должен также оберегать и стеречь это стадо и nасти его со всяким тщани· 
ем, как пасет пастух своих овец. К этому Я торжественно призываю тебя, 
это апостольство, эта пастырская должность - отныне твое призвание ... 
Ясно, что в настоящем случае Господь повторил Петру то, что Он прежде 
сказал ему: «Ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф. 16:18). 
Теперь же Господь вручил Петру «дело созидания Тела Своего»,  Церкви 
(Еф. 4:12). Там сказано: создам; здесь nитай, nаси. Там обещано, предназна
чено; эдесь предпоручено. И ученик не забыл, что ему в этот час повелел 
его Господь и Учитель. Он верно пас агнцев и овец своего Спасителя. Даже 
пред своею смертью он заботился о том, чтобы и другие пастыри бьти 
послушны этому повелению и поручению их Пастыреначальника и совер
шали это дело. Поэтому в своем первом послании он увещает пастырей: 
сПасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 
охотно (и Богоугодно), не для гнусной корысти, но из усердия; и не господ
ствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду; и когда явится Па· 
стыреначальник, вы получите неувядающий венец славы» (5: 2-4). 

Но апостольская деятельность Петра, пастырство его требуют любви к 
Пастыреначальнику как необходимого условия для успешного и плодотвор
ного прохождения сего служения. И Господь требует этой любви от Петра. 

Показав цель, благословение и условие апостольской деятельности 
Петра, Господь открывает ему и конец ее: «Истинно, истинно говорю тебе: 
когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда 
состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и пове
дет, куда не хочешь». Как бы так говорит Господь Петру: «До сих пор ты, 
Петр, был своенравным и самовольным, сам опоясывался и ходил, куда 
хотел. С юношеским восторгом ты хотел построить кущи на горе Моего 
Преображения, потому что тебе иравилось это. С юношескою самонаде
янностью и самоуверенностью ты хотел идти на смерть за Меня. Недавно 
с юношескою быстротою ты опоясался одеЖдою и бросился с лодки в 
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море, чтобы поспешить ко Мне, не дожидаясь Моего зова. Вообще до сих 
пор ты располагал сам собою самостоятельно, свободно во всех случаях 
твоей жизни. Но придет время, в старости твоей этого уже не будет с то
бою: ты должен дойти и дойдешь до того, коrда другие возьмут насильно, 
обнажат и опояшут тебя, а ты потянешь руки твои и принужден будешь 
идти нежелательным для твоей естественной воли и плоти, при всей бод
рости духа и любви, тяжким путем насильственного исхода», Конечно, 
Петр понял символическую форму речи своего Господа, nредставил себе 
мысленно трудный путь последующей апостольской деятельности и пол
ный образ крестной смерти, как конец этой деятельности. Что на это ука· 
зал Господь·, показывает нам евангелист Иоанн, который ясно прибавля
ет в объяснение иносказательной речи Иисуса: «Сказал же сие, давая 
разуметь* , какою смертью Петр прославит Бога». Иоанн не говорит об 
исполнении на Петре пророческого слова Христова, конечно, потому, 
что вся Церковь того времени знала о мученической кончине Петра, рас
nятого в Риме на кресте в царствование Нерона. 

Последняя беседа Петра с Господом 
(Ин. 21 :  20-33) 

Свящ. М. Трухмаnов. «Cuмon Петр, апостол Господа" 

Высказав пророчество о мученичестве Симона Петра, Господь обращает
ся в Своему ученику с требованием: «Иди за Мною». Просто, ясно и опре
деленно это требование, которым повторяется только то, что до сих пор 
н е  раз уже Господь требовал от него и на что не раз уже с полным усердием 
он решался. Еще после первой чудесной ловли на озере Геннисаретском, 
когда ученики получили сильнейшее впечатление от Божественного мо
гущества и величия Спасителя, они и особенно Петр оказались готовыми 
оставить все и последовать за Ним. К этому же последованию Он снова 
приглашает помилованного апостола; и последний прежде уже с большою 
радостью присоединился к Госnоду и в обращении и общении с Ним на· 
шел высочайшее счастие с воей жизни, в союзе с Ним чувствовал себя бла
женным, испытав невыразимую любовь и величие Иисуса. Потому мало 
стоило ему труда по Его зову пожертвовать всем, оставить все и последо
вать за Ним. Но нынешнее последаванне было выше, чем простое присо
единение к Воскресшему, чем простое внешнее общение с Ним. Без со
мнения, оно прежде всего состояло в том, что Он сопровождал прослав
ленног9 Спасителя, пока Он nребывал еще на земле в кругу учеников; но 

• По-славянски на.та..кенуя (<nl�taiVOJv). Может быть, со словом сим сделал Господьсамым 
делом знак ( a11!1Eiov) распростертия рук в крест Божественными Своими руками и тем поста
вил в виду Петра собственный Свой образ в распJIТИи. 
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мы знаем, как скоро Он лишил их Своего видимого присугствия, чтобы 
возвратиться к Отцу, от Которого Он нешел и явился в мир, дабы снять с 
нас проклятие греха. Посему последование, к которому Он призывал Пет
ра, должны мы понимать преимущественно как внутреише, которое про
являлось бы у ученика в неотступном стремлении уподобляться своему 
Божественному Наставнику и Господу в мысли, желании и действии. 

Слова Господа «Иди за Мною•• стоят здесь в тесной связи с предыду
щим. Эта связь указывает нам, очевидно, на последование Петра за Госпо
дом в страдании и мученической смерти. Воскресший только что открыл 
Своему ученику, <<какою смертью Он прославит Бога», открыл ему будущую 
судьбу его жизни и непосредственно за этим говорит ему: «Иди за Мною», 
Ясно отсюда, что жизнь Петра будет подобна жизни Самого Господа, что 
она пройдет путем борьбы, страдания и мученической смерти. Этим пу
тем шел Спаситель, и этим же путем пойдет за Ним и ученик. Что у него не 
будет недостатка в мужестве, терпении и смелости, об этом частью уже 
позаботился Господь посредством опытов, которые имел случай сделать 
Петр в Его обществе, частью позаботился еще позднее чрез послание Свя
того Духа, Который должен быть ему, равно и всем прочим ученикам, мо
гущественнейшим Утешителем и Помощником н а  свидетельском пути, 
проложить который они бьmи призваны. История показывает нам также, 
с какою преданностью, с какою самоотверженною любовью, с какою сме
лою верою, с каким постоянным мужеством следовал Петр за воскресшим 
Господом в страдании и смерти, как он терпелив был в страдании, к кото
рому он был призван (1 Пет. 2: 20-21 ) ,  и как он оставался непоколебимым 
даже в виду смерти, которою он должен был прославить Господа. 

Апостол Петр услышал и принял это требование, тотчас же готов был 
идти за своим Господом и Учителем, как и куда бы Он н и  повел его. Он был 
уже не Симон, а Петр; сердце его стало твердо, как скала; он готов на смерть, 
чтобы только повиноваться голосу, который сказал ему: «Иди за Мною». 
Господь пошел из Галилеи, Петр шел за Ним, всецело исполненный мысли 
о своей мученической смерти. Оглянувшись назад, о н  увидел Иоанна, все
гдашнего своего товарища и любимого Иисусом ученика, который тихо 
следовал за ними. Указывая на него, он спросил: «Господи! А он что?» 

Почему Петр предлагает своему Господу и Учителю такой вопрос? Этот 
вопрос можно решать различно, как и делается это толкователями. Мож· 
но сказать, что это было излишнее и необдуманное любопытство, побу· 
дившее Петра к этому вопросу. Не довольно ему было знать, к чему ofl 
призван, какая определена бьmа ему судьба, он хотел бы также получить 
достоверное известие о будущей судьбе жизни и своего соученика, тяже
лее или легче будет Иоанну в жизни, чем ему. Это, конечно, излишнее л!О" 
бопытство. Можно далее сказать, что, может быть, в основании вопроса 
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Петра заключалась не совсем-то чистая мысль: это было движение завис
ти. Он только что узнал, что ему предстоит тяжелый и трудный nуть в 
служении Господу, что он окончит свою жизнь в борьбе и страдании, что 
этот путь, может быть, будет наказанием за грех отречения, которому он 
подnал. Между тем Иоанну ничего подобного не было возвещено, и отсю
да он заключал, что на долю этого ученика падет легкий и приятный жре
бий, что, следовательно, он некоторым образом предпочтен ему. Поэто
му он желал бы знать, тяжелее или легче, чем ему, будет Иоанну в его апо
стольской деятельности и жизни. Может быть, в том вопросе Петра к Гос
поду относительно Иоанна сказалась у него минутная гордость, высоко
мерие. К нему только Господь обратился: «Иди за Мною», а к Иоанну та
кое определенное требование не относилось. Как легко могла возникнуть 
в сердце склонного к тщеславию и надменности ученика мысль: ты избран
ный; тебя, тебя преимущественно хочет примечь к себе Господь; ты бу
дешь Его доверенным преимущественно пред всеми другими. В этом слу
чае вопрос его: «Господи! А он что?» был бы как бы требованием к Господу 
отослать назад Иоанна, запретить ему идти вместе с ними. Можно дать, 
наконец, и еще одно объяснение вопросу Петра, которое можно вывести 
из приложения слов об ученике, шедшем вслед: «Петр же, обратись, ви
дит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, 
приклонясь к груди Его, сказал: Господи, кто предаст Тебя?» Почему Иоанн 
делает еще это приложение, которое, казалось бы, вовсе не относится 
сюда? Почему он упоминает о том вопросе на вечери: «Господи! Кто nре
даст Тебя?» Ответ: потому что этот вопрос сделан был тогда по желанно и 
знаку Петра. Петр и Иоанн были искренние и верные друзья; во всем Еван
гелии и в Деяниях Апостольских обнаруживается их взаимная любовь. 
Здесь м ы  можем также искать основания для вопроса Петра: он очень 
любил Иоанна, и сердечная дружба, сострадательная любовь к своему со
ученику внушила Петру тот вопрос. Ему стало жаль, что этот ученик не 
получил от Иисуса никакого слова, никакого обещания. Он охотно желал 
бы доставить и ему такое слово и такое обещание. Ему, Петру, высказана 
вся судьба до конца, и столь решительно и столь ясно, а о любимом его 
друге ничего. Посему естественно, что при виде Иоанна он желал бы со
единить с полною уже известностью собственной участи, считавшейся, 
может быть, им величайшею милостию Божией для себя и величайшей 
славой своей, соединить известность участи и его друга, и как Иоанн на 
вечери спрашивал за Петра: «Господи! Кто предаст Тебя?• так и Петр вза
Мен этого, может быть, по знаку также Иоанна, когда nервый взглянул на
зад, спросил за него: «Господи! А он что?» Поелику Христос предсказал 
Uетру величие, вручил ему вселенную, предвозвестил мученичество и зас
видетельствовал, что его любовь больше любви других учеников; то Петр, 
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желая иметь общником и Иоанна, говорит: Сей же что? Не пойдет ли и он 
одним с нами пугем? Как прежде, не дерзая сам спросить Господа, пору
чил это Иоанну, так теперь, платя ему тем же и думая, что он хотел бы 
спросить о себе, но не смеет, сам берет на себя предложить о нем вопрос. 

Как бы мы ни рассматривали дело, выводим ли вопрос Петра из любо
пытства, или из движения зависти, или из гордости, или, наконец, из люб
ви к Иоанну, во всяком случае не можем не признать, что Петр, предлагая 
тот вопрос Господу, не имел на это права; что вопрос его был бесполезен и 
бесцелен. К чему он заботился об Иоанне, когда емууяснилось назначение 
его! Он должен был следовать за Иисусом и это только иметь в виду; он не 
должен был смотреть ни направо, ни налево, но только думать о Господе и 
в своем следовании за Ним ничему не позволять останавливать себя. На 
это указал ему Господь в Своем ответе на его вопрос: «Если Я хочу, чтобы 
он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за Мною». Этими словами 
Господь как бы так хочет наставить Петра: «Я иду из Галилеи; ты идешь за 
Мною; и ты заботишься о друге нашем Иоанне, что он остается. Какое 
тебе дело до судьбы других Моих учеников? Помни свою и никогда не те
ряй ее из виду; не думай ни о чем ином, как о том,  что ты идешь за Мною и 
непоколебимо пребываешь в общении со Мною; заботься только об од
ном - всегда быть послушным Мне и следовать за Мною, mъt по Мш гряди. 
А об Иоанне предоставь заботу Мне, поелику и он, как ты, Мой ученик. 
Я его люблю и не забуду. Путь его в Моей власти и предопределен Мною. 
Я поведу его в жизни его, может быть, и не таким путем,  как тебя. Иоанн, 
может быть, пребудет, пока Я приду: коротко ли, долго л и  это продол
жится, это тебя не касается. По духу евангельской покорности судьбам, 
никогда в жизни не следует тебе входить в то, что скрыто в судьбах и тебя 
не касается. Тьt по Мш гряди по пути страданий и смерти Моей». Св. Ио
анн Златоуст говорит: «Христос говорит Петру: тебе поручено дело; за
боться о нем, совершай его, терпи и подвизайся. Что тебе ,  если Я хочу, 
чтобы Иоанн здесь пребывал? Ты смотри за своим делом и о нем заботь· 
ся•. Таким образом, Своими словами Господь показывает Петру, что он 
не имеет права и цели спрашивать о судьбе Иоанна. Эти несколько тем
ные слова Господа ввели первоначальную Церковь в недоразумение, что 
Иоанн не должен умереть до второго пришествия. Христа, и служили с 
самого начала предметом различных сказаний и толкований. Мы ограни
чимся' показаинем простейшего их смысла. Если именно обращенное к 
Петру требование Господа «Иди за Мною» относилось к особенному на· 
значению ученика следовать за Спасителем путем борьбы и страданий, 
который должен кончиться крестом, мученическою его смертью на крес· 
те, то слова Господа «Я хочу, чтобы Иоанн пребыл», очевидно, означают 
противное и относятся " тихому и спокойному образу жизни этого уче-
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инка. Ему не было определено идти в жизни таким трудным путем, как 
Петру. Деятельность его в служении Сnасителю меньше будет nолна борь
бы и опасности, и он прославит Бога не мученическою смертью, но в сnо
койном терпении будет ждать той минуты, когда, Госnодь nридет отозвать 
его к Себе от земных трудов его nосредством обыкновенной естествен
ной, не мученической кончины. Что Иоанн не умрет, на это нет ни ма
лейшего указания в словах Госnода, как и сам евангелист говорит: «Иисус 
не сказал ему, что не умрет». Они показывают только, что в противоnо
ложность трудной, богатой исnытаниями жизни Петра, Иоанн будет идти 
в жизни спокойным, тихим путем. Пылкий, огненный, решительный и 
передко надменный Петр должен nроходить терновый nуть, должен nо
лучить венец славы в жестокой борьбе среди бедствий и страданий. На
nротив, Иоанн хотя и вступает в тесные врата и узкий путь (Мф. 7:14), но 
его жизнь останется пощаженною тяжкою борьбою и сильными nотрясе
ниями; тише и спокойнее, чем у Петра и Павла, nротечет его жизнь, nока 
он не п ерейдет в вечность посредством тихой и сnокойной смерти. 

О явлении Иисуса Христа 
на горе Галилейской (Мф. 28: 16-20)  

Св. Иоанн Златоуст. Из ll-й Беседы ua еваигелиста Матфея 

Единиинадесяте учеииу'Ы идоша в Галшею: и видевше Его, nОКЛОJtишаGЯ Ему, ови 
же усо.м:пешася (Мф. 28: 16-17). Это, мне кажется, было то последнее явле
ние Иисуса Христа в Галилее, когда Он nослал их с повелением крестить. 
Если ж е  некоторые усомнились, то и в сем случае nодивись их любви к 
истине, что они не скрывали своих nогрешностей даже в последние дни с 
ними случившихся. Итак, что Он сказал, явившись им? Дадеся Ми всяха 
властъ на иебеси и на зе.м.ли. Опять говорит с ними nо-человечески, nоелику 
они не прияли еще Духа Святого, Который бы соделал их возвышеннее. 
Шедше научите вся язъtки, крестяще их во шея Отуа и Сына и Святаго Духа, 
учаще их блюсти вся, елико заnоведах вам. Здесь Он говорит об учении и заnо
ведях, но ничего не упоминает об иудеях, молчит о nрежних nроисшестви
ях, не укоряет Петра за его отвержение и никого из nрочих за бегство, а 
только повелевает возвестить по всей вселенной учение, которое им врr
чил вместе с заповедию о крещении. Но поелику им заnоведал дело вели
кое, то, одобряя их сердца, сказал: Сг Аз с вами есА&Ъ во вся дни до скон"ШНWI 
века. Не видишь ли опять силы Его? И не видишь ли nритом, с каким снис
хождением Он говорит это? Не с ними только будет находИТЬСJI, говорит 
Он, но и со всеми теми, которые nосле них будут веровать. Ибо аnостолы 
lfe могли п ребыть до скончания века, но Он говорит ко всем верным, как бы 
к одному телу. Не говорите Мне, сказал Он, о препятствиях со стороны 
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обстоятельств: Я с вами, Я разрушающий все препятствия. Это и в Вет
хом Завете говорил Он часто пророкам: Иеремия, когда тот указывал на 
юность свою; Моисею и Иезекиилю отказывающимся Он говорил: Я с 
вами. То же самое и в сем случае говорит ученикам Своим. Теперь посмот
ри, какое различие между теми и другими. Те часто отказывались, будучи 
посылаемы к одному народу: сии, посылаемые во всю вселенную, ничего 
подобного �;�е говорили. О скончании же века Он напоминает им для того, 
чтобы более привлечь их и чтобы они не на настоящие скорби только 
смотрели, но и на будущие бесконечные блага. Скорби, говорит Он, ко
торым вы подвергнетесь, оканчиваются с сею жизнью, поелику окончит
ся и самый век; блага же, которые вы получите, вечны, как Я вам и преж
де часто говорил. Таким образом, укрепив и ободрив их дух и сим напо
минанием о последнем дне, Он послал их в мир. 

Изъяснение 18  стиха 28-й гл. 
Евангелия от Матфея: 

И приступ.ль Иисус, рече шк, глаголя: 
дадеся Ми всяка власть на небеси и на зе.м.ли 

Свт. Филарет, митр. Московский. 
Из Беседы в пяттс Пасхи 

1 )  Явление Иисуса Христа по воскресении в Галилее. 
Господь наш Иисус Христос по воскресении Своем из мертвых много

кратно являлся Своим ближайшим ученикам и другим верующим в Него в 
продолжении четыредесяти дней до Своего вознесения на небо. Первые 
Его явления имели целию дать полное удостоверение в том, что Он дей
ствительно воскрес из мертвых. В других последующих явлениях Он г.tUJ.» 
ЛOJI яже о Царствии Божии (Деян. 1 :3) , nреподавал высшие познания истин 
и таинств веры и устроял Свою Церковь. Евангелист Матфей в конце свое
го Евангелия описал одно из сих явлений, имеющее особенную знамена
тельность, как можно усмотреть, между прочим, из того, что в других явле
ниях Господь открывал Себя одному или многим, без предварения, как вне
запный посетитель или спутник, а о сем явлении предварил учеников Сво
их и назначил для него место: Да идут в Галилею, и ту Мя видят (Мф. 28: 10) .  

Евангелист не определяет времени сего явления, но, без сомнения, 
оно последовало уже тогда, когда предшествовавшими явлениями по край
ней мере в ближайших учениках Его достаточно была уrверждена и осво
бождена от сомнений вера в совершившееся воскресение Господа. 

Хотя евангелист только на одиннадцать апостоло в  указывает как на 
очевидцев сего явления Господа; однако вероятно, что в сем участвовали 
и многие другие. Вероятно, к сему клонилось и раннее о сем явлении пред-
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варение и назначение места в Галилее, где Христос Спаситель много про
поведовал прежде страдания Своего и где тогда много было уверовавших 
в Него; и ,  конечно, из сих-то овии усу.мнешася, не были приготовлевы ви
дением предшествовавших явлений Воскресшего, как приготовлевы были 
апостолы.  

2)  Раскрытие понятия о Царстве Небесном. 
Господь Иисус начал Свою евангельскую проповедь возвещением, что 

приближися Царство Небесное (Мф. 4:17), и при конце Своего земного по
прища уже самою короткою мерою определял сию близость: Не имам яс
ти, не имам numu, доидеже Царствие Божие приидет (Лк. 22: 16, 18). Но уче
ники Его еще не довольно понимали Царствие Небесное; они еще не ос
вободились от иудейской мысли о земном царстве Мессии. С Воскресени
ем Господа настало время, поелику открьmась удобность, дать им ясное, 
опытное понятие о Царствии Небесном, показать им оное в самом дей
ствии. Для сего воскресший Господь является собранным по предваритель
ному повелению Его в Галилею ученикам и провозглашает Свое воцаре
ние в том Царстве, которого приближение предсказывал: пристуnлъ Иисус, 
рече им, глаголя: дадеся Ми вся-ка властъ на жбеси и на земли. Теперь видите: 
Царь предвозвещенного царства есть воскресший Христос; Его Царство 
есть Небесное, потому что Его воскресшая жизнь очевидно есть уже не зем
ная, а небесная и пренебесная, и такова же Его деятельность, но царство 
Его не ограничивается небом, а простирается и на всю землю, для того в 
особенности, чтобы верующих в Него человеков из земной, несовершен
ной, смертной жизни, посредством благодатного возрождения возводить 
в жизн ь  небесную, совершенную, в блаженство Царства Небесного. 

3) Почему н е  прежде чем по воскресении дана Иисусу Христу всякая 
власть н а  небеси и на земли? 

Но слово Господа воскресшего, разрешая вопрос, что такое Царство 
Небесное, которого приближение Он предсказывал, в то же время пораж
дает другой вопрос: каким образом не прежде чем по воскресении дана 
Ему всякая власть на небеси и на земли, когда Он имел сию власть от веч
Iюсти, яко Единородный Сын Божий, Которым создана быша всяческая, яже 
на небеси и яже на земли (Кол. 1 : 16), и Который носит всяческая глаzмо.м С'11.4Ы 
Своея? ( Евр. 1:3) .  

Для разрешения сего вопроса надлежит различить состояние Сына 
Божия до Его воплощения от состояния Его по воплощении, состояние 
Его как Бога и состояние Его как Богочеловека. По первому состоянию, 
IСак Бог, Он имеет всегдашнюю неограниченную власть над всем, что Им 
создано и провидением Его хранимо и управляемо. Во втором состоянии 
Он, вступая в земную жизнь, Себе у.ммш, зрак раба прии.м ( Флп. 1 1:7); и тог
да слава Божества Его была сокрыта; Его человечество только еще rото-
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вилось к прославлению. Принеся Себя, по человечеству, за повинное пред 
Богом наше всеродное человечество,  в очистительную жертву правосу
дию Бога Отца, Он приобрел в Воскресении Своем прославленое Своему 
человечеству и вместе надежду прославления нашему всеродному чело
вечеству. Туда, где от века пребывал Он и пребывает как Бог, теперь вое
шел как Богочеловек, превыше всех небес; и, как воспевает Церковь, Аигми 
дивятся, человека зряще превыше себе ( Стихира на вознесение Господне). 

До крестной смерти и Воскресения Христа Спасителя для человека, 
грехом и осуждением греха изринутого из рая, рай и небо заключены были 
вечным правосудием, и не видно было власти, их отверзающей, врата ада 
за нисходящими в него грешниками были заключены, и не видно было 
власти, их отверзающей. Воскресший Христос есть святый и истиинъtй, 
'I.LitteJlй к.люч Давидов, - крест, отверзаяй, и никтоже затворитъ (Откр. 3:7). 
Ему дадеся власть отверзать ад и изводить древле осужденных, отверзать 
небо и вводить помилованных. 

Власть, которая дадеся воскресшему Христу Богочеловеку на земли, есть 
та же, действующая здесь начинательно, которая действует совершитель
но на небеси. Здесь Он вводит верующих из Царства поврежденной при
роды в Царство благодати, чадам ветхого Адама дает обЛастъ чадом. Божиим 
быти (Ин. 1 :12): там из Царства благодати возводит их в Царство славы. 

4) Пространство сей власти. Наконец, в провозглашении царской влас· 
ти воскресшего Христа да не будет оставлено без особенного внимания 
открываемое пространство сей власти: всяка властъ на небеси и на земли. В ка· 
ких разнообразных видах является всяка властъ Его на небеси, это недоступ
но нашему созерцанию. Помыслим о ближайшей к нам всякой власти Его 
на земли. Если Он имеет всякую властъ, то нет здесь никакой власти и силы, 
которая не была бы подчинена Его власти. Простирая власть благодати на 
каждую душу верующую и на все царство веры, на созданную Им Церковь, 
Он также простирает власть Своей премудрости, благости и правды и на 
видимую жизнь человека, личную и общественную, и на все царство при
роды. Подвластно Его премудрости и благости животворно солнце светит, 
ветер дышит, облака дождят, вода орошает и поит, земля износит благо
потребные человеку прозябения. Под властию Его иремудрости и благо
сти рождается человек, возникает семейство, возрастает, укрепляется и 
цветет народ, созидается, утверждается и возвышается царство. Под влас
тию оскорбленной благости и правды Его солнце опаляет, воздух дышит 
тлетворно, облак пускает смертоносные стрелы молний,  вода nотопляет, 
земля отказывает человеку в дарах своих. Под властию о скорбленной бла
rости и правды Его невнимательный к сей власти человек лишается света 
и блуждает, семейство расстраивается, народ смущается, царство колеб
лется. Кроткую для кротких, а для шатающихся языков, для людей, n�ю-
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щихся тщетн'Ьt.м, для расторгающих уз·ы Божественного закона - грозную 
власть дал Отец Небесный Единородному Сыну Своему, Царю Христу, Сво
им предопределением: Проси от Мен,е, и дам Ти я.зыки достояние Твое; упасеши 
я жезлом железнъt.м, яко сосуд·ы скуделъnи'Чи сокрушиши я (Пс. 2:1; 3: 8-9). 
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8) Его же. О посещении гроба Спасителева Марнею Магдалиною, Петром и Иоан· 
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78) Ст. 9-20. Его же. Третье воскресное утре н. Евангелие. Там же. Ноя б. 
79) Диакон Бергон. Подлинность последних 12 стихов евангелиста Марка. « Ч тення 

в Обществе любителей духовного просвещения», 1 874. 

На 24 гл. Еваигелия от Лу'Ки 
80) Ст. 1-12. Евангелие воскресное 4-е. «Воскресное чтение», 1 805. 
81) Ст. 12-35. Евангелие воскресное 5-е. Там же. 
82) Ст. 36-53. Евангелие воскресное 7-е. Там же. 
83) Ст. 13. Еммаус. Библ. пол. ел. «Воскресное чтение», 1 8 75. 
84) Ст. 13-33. Еммаусские спутники. «Духовный вестник>> ,  1 862. 
85) Еммаусские путники. «Христианское чтение», 1 855. 
86) Прот. Яхонтов. Явление воскресшего Спасителя 2 ученикам, шедшим в Еммаус. 

•духовная беседа•, 1873. 
· 

87) Ст. 29. Облязи, .с нлм.а, яко к вечеру естъ и прu:к.лон.ился естъ де1tъ. « Воскресное чте
ние•, 1820. 

88) Ст. 26. Иер1J.4Ю'Н. Иосиф. Слава Господа Иисуса Христа в Его страданиях и Воскре-
сении (Лк. 24:26). «Духовная беседа», 1860. 

89) Еммаусские путники. «Воскресное чтение», 1 822. 
90) О том же, Певн.иv,кий. «Воскресное чтение», 1881 .  
91)  Чемуучит нас история явления Иисуса Христадвум ученикам, н а  пути в Еммаус. 

•Воскресное чтение», 1885. 
92) Ст. 34. Явление воскресшего Господа апостолу Петру в самый день Воскресе

ния. ·Воскресное чтение•, 1821.  
93) Ст. 44. Пророческое учение об обетованном Искупителе, содержащееся в псал· 

мах. •Воскресное чтение•, 1815. 

На 2D-21 гл. Еваигелия от Иоаииа 
94) Первое явление Господа всем апостолам (20: 1 9-23; Лк. 2 1 :  3НО). «Воскресное 

чтение•, 1815. 
95) Л рот. Яхонтов. Явление Господа собранию учеников в день до Воскресении. 

•духовная беседа•, 1863. 
96) Апостол Фома пред воскресшим Господом. «Духовная беседа», 1 862. 
97) Певн.иv,хий. Фомино неверие. •Воскресное чтение•, 1 883. 
98) Ст. 27. •Воскресное чтение•, 1815. 
99) Урокнам в евангельском повествовании о явлении воскресшего Спасителя Фоме. 

•Воскресное чтение•,  1884. 
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100) Неверие и вера Фомы в связи с общим рассуждением о характере истинной 
веры христианской. «Воскресное чтение», 1885. 

101)  Салъский. Апостолы и их вера после явления им Воскресшего. •Воскресное 
чтение » ,  1 880. 

102) Гл. 21 :  1-25. Яхmтов. Явление Воскресшего на море Тивериадском. •духов
ная беседа», 1 874. 

103) Явление Господа ученикам на море Тивериадском. «Воскресное чтение•, 1818. 

В Словах и Беседах 

На Ева'IШЛие от Матфея 
104) Гл. 28: 1-14 и парал. Ин:нлкентий, apxuen. "&pcllltcкий. О воскресении Иисуса 

Христа и первых явлениях Воскресшего. 
105) Ст. 7. АрС1!1tий, митр. Киевский. О душевном состоянии Петра после его отре

чения и Божием милосердии к нему и к каждому покаявшемуся грешнику. 
1 Об) Ст. 8. Его же. Радость о воскресении Христовом есть вместе и радость о буду

щем блаженнейтем Воскресении нашем под условием истинной веры. 
1 07) Ст. 19-20. М к. 16: 15. Никанор, apxuen. "&pcllltCКий. О восьмом явлении Иисуса 

Христа по воскресении (на горе Галилейской). Почему воскресший Господь, равно 
как и ангел, благовестник воскресения, повелевают апостолам идти именно в Гали
лею? И зачем Господь являлся несколько раэ еще прежде Галилеи именно в Иерусали
ме? Сравнение этоrо явления с другими явлениями воскресшего по важности и цели. 

На Евапш.ие от Марка 
108) Гл. 16: 1-2. Дмитрий apxuen. В/lllынский. О наших обязанностях общения с умер

шими братиями и сродниками и о благопотребных к тому средствах. Слово в нед. мир� 
носиц. 

109) Ст. 1-7. Илиодор, apxuen. Курский. Беседа в нед. жен мироносиц. , 
1 1  О) Ст. 1-1 О. Филарет. apxuen. Черкиговский. Беседа в нед. жен мироносиц. 
1 1 1 )  Ст. 6. АрС1!1tий, митр. Киевский. О внутреннем пребывании Иисуса Христа в 

душах истинно верующих после Его воскресения. 

На Евашелие от Луки 
1 12) Гл. 24: 12. Сет. Филарет. митр. Московский. Ризы, оставленные Господом во 

гробе, - наилучшее доказательство Его воскресения. О бессмертии души и воскресе
нии тела. 

1 13) Ст. 13-35. Ин:нокентий, apxuen. XepcO'IIC'КUй. О явлении Иисуса Христа двум уче
никам, шедшим в Еммаус. 

1 14) Никанор, apxuen. Херсонский о том же. 
1 15) Иннокентий, apxuen. Xepcllltcкий. Воскресение Иисуса Христа есть высочай

Шее торжество веры, добродетели и упования. 
1 16) Ст. 33. АрС1!1tий, митр. Киевский. О явлении Иисуса Христа двум ученикам, шед

шим в Еммаус, и о том, что все мы можем участвовать в радости Воскресения Христова 
nод условием веры. 

1 17) Ст. 45. Свт. Филарет, митр. Московский. Воскресение Христово и вера в сие 
воскресение отверзает заключенный ум человеческий к истинному разумению вы� 
I<Их и спасительных предметов знания. 
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На Евангелие от Иоан:на 
118) Гл. 20:1 .  Арсений, митр. Киевский. О nламенной любви Марии Магдалины к Иису

су Христу и о нашем малодушии пред судом мира в делах веры. 
119) Никанор, apxuen. ХерсО'НСIСий. Черты из жизни равноапостольной Марии Магда

ЛИНЪ!. 
120) 19-20. Никанор, en. Уфимский. О последнем явлении Иисуса Христа ученикам в 

nервый день по воскресении и о постоянном невидимом присутствии Иисуса Христа в 
храме среди верующих. 

121) Ст. 19-25. Иннокmтий, apxuen. ХерсО'НСКий. О явлении Иисуса Христа 1 О учени· 
кам в первый день по воскресении и об обстоятельствах предшествующих и последую
щих. 

122) Филарет, apxuen. Черниговский. Беседа о том же явлении Иисуса Христа учени· 
кам по Воскресении. 

123) Арсен,ий, митр. Киевский о том же явлении. 
124) Ст. 19. Леонтий, apxuen. Варшавский. В чем состоит мир, который Господь по 

Своем воскресении преподал апостолам и в лице их всем христианам? 
125) Ст. 20. Павел., apxuen. Кишиневский. Воскресение Христово услаждает самые тяж· 

кие для истинного христианина скорби; скорби о Христе, снова распинаемом, о Церк· 
ви страждущей; разгоняет все сомнения, малодушие и страх, овладевающие душою при 
зрелищеуничижении Христа и страданий Церкви. 

126) Свm. Филарет, митр. Московский. О духовном видении воскресшего Христа и о 
nути к Нему. 

127) Арсений, митр. Киевский. О действии сияния воскресения Христова на умы и 
сердца наши. 

128) Ст. 21. Филарет, apxuen. Черниговский. О душевном мире. 
129) Ст. 25. Арсен,ий, митр. Киевский. О неверии Фомы и вредных последствиях са· 

монадеинности. 
130) Филарет, apxuen. Черниговский. Грех или не грех пытливость? 
131) Ст. 26. ИлшЮор, apxuen. Курский. О явлении Иисуса Христа в осьмой день по 

воскресении. 
132) Ст. 21. Арсен,ий, митр. Киевский. О маловерии учеников и об отношении между 

верою и разумом, по поводу современного неверия. 
133} Макарий, en. Та.чбовский. О том, какие события в первенствующей Церкви Хри· 

стовой подтверждают истину воскресения Христова и для всех нас. 
134) Ст. 29. Свт. Филарет, митр. МоС/СовС/Сий. Не видеть и веровать есть особенное 

достоинство веры и потому особенное блаженство. 
135) Гл. 21:17. Арсений, митр. КиевС/Сий. О значении беседы Иисуса Христа с апостО' 

лом Петром, и о смиренномудрии Петра после воскресения Иисуса Христа. 
136) Его же. Основании к распространению мнения междуучениками Христоными 

и nоследующими христианами о телесном бессмертии святого Иоанна Богослова, и 
значение долголетней его жизни для христианской Церкви. 



ВОЗНЕСЕНИЕ 
Христово 

«BoCI(pernoe чтепие», 1872 

В сороковой день после Своего Воскресения, после неоднок
ратно го явления Своим ученикам и последователям и настав
лений им, Иисус Христос расстался с ними, благословляя 
их. Он разлучился с ними вблизи Вифании, на Елеанекой 
горе, где было место глубочайшего Его уничижения (Лк. 
24:50; Деян. 1 : 1 2) .  Не вдруг, не внезапно Он стал невидим 
для них, как это бьiвало прежде (Лк. 24:31); но преображен
ное Его тело, свободное от законов тяготения, пред изум
ленными взорами учеников стало постепенно удаляться от 
них и возноситься на небо, пока, наконец, светлое облако, 
как бы некая триумфальная колесница, взяло Его из вида их 
и на крыльях света принесло в небесное Святое святых. Не
бесные силы, прославившие Его рождение, без сомнения, 
сопровождали Его (Пс. 46: 1-6) при торжественном Его вше
ствии в мир славы. Так начало и конец Его пребывания на 
земле должны были соответствовать друг другу; это было 
единственно приличное завершение земной Его истории, 
награда за Его уничижение, возвращение в Его отечество, 
необходимое вступление в царство, где нет греха и смерти, 
наконец, условие Его благодатных отношений к миру, Им 
искупленному. Он, по выражению апостола, взошел превы
ше всех небес, дабы наполнить все (Еф. 4:10). Как солнце, 
когда оно стоит высоко на небе, действует гораздо сильнее 
И обширнее, ЧеМ КОГДа ОНО НахОДИТСЯ бЛИЗКО К горизонту, 
так и солнце мира духов. Видимое отшествие Его к Отцу 
бьто печатью к Его словам: «Я изшел от Отца и пришел в 
мир» (Ин. 16:28; 13:3). Но вместе с тем здесь заключалось 
nодтверждение истины, что есть небесный отечественный 
град, отечественный дом со многими обителями (Ин. 14:2), 
что с неба нужно испрашивать силы благодати и благосло
вения, и что Он с неба будет устроять Свое Царство на зем
ле. Это чудесное событие засвидетельствовано не только 
евангелистами Марком и Лукою (Мк. 16:19; Лк. 24:51; Деян. 
1 :9) , но и словами апостола Петра: «Взошедши на небо, Он 
nребывает одесную Бога» ( 1  Пет. 4:22; ер. Деян. 2: 33-34) и 
1\fногими местами в посланиях апостола Павла (Еф. 4: 8-1 О; 
1 Тим. 3: 16; Рим. 10:6; ер. Евр. 1 :1 ); это есть и в Евангелии от 
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Иоанна (3: 13; 6:62; 8:21; 20: 17) , хотя и нет о нем исторического повествова· 
ния; предполагается Вознесение и заключение Евангелия от Матфея 
(28:20). Как некогда Аарон поднял свои руки и благословил народ, так Хри· 
стос вознесся, благословляя Своих учеников. Этим Он явил в Себе истин· 
ного Первосвященника, о Котором говорится, что Он всегда жив и хода· 
тайствует за людей (Евр. 7:25). Своим Вознесением Он открыл бывший 
доселе для всех заключенным, вследствие людских грехов, вход в небесное 
святилище (Еф. 2:6; Ин. 16:7), соединил новою связью небо с землею и да· 
ровал возможность богатого и обильнейшего излияния Святого Духа (Ин. 
16:7). Христианская жизнь должна быть постоянным восхождением и воз· 
несением к небу; мы должны ежедневно искать как духовного воскресения 
со Христом, так и духовного вознесения (Кол. 3: 1 ;  Флп. 3:20; Рим. 8:5). 

О Вознесении Господа на небо 
(Мк. 1 6: 1 9-20) 
Св. Григорий Двоеслов. 

«Христити:кое чтеиие>>, 1846 

Ст. 19. Госnодь же убо по магалании Его к ним вознесеся ua небо и седе одесиую 
Бога. В Ветхом Завете Илия был восхищен на небо, но на воздушное, кото· 
рое отлично от эфирного, ибо оно ближе к земле (почему птиц, летаю
щих по воздуху, мы называем небесными), так что он был отведен в сокро· 
венную область земную, где должен обитать в телесном и душевном успо
коении дотоле, пока при кончине мира паки явится на земле заплатить 
долг смерти, потому что Бог, по иремудрым судьбам Своим, только отсро
чил ему время смерти, но не избавил его вовсе от оной; между тем как 
Спаситель победил смерть и Своим славным Воскресением истребил ее, 
а в Вознесении явил славу Воскресения Своего. Здесь нужно заметить и 
то, что Илия вознесся на небо на колеснице в доказательство того, что 
он, яко человек, не мог быть без внешних пособий. Это пособие сделали 
ему ангелы, когда он восходил на воздушное небо, ибо он сам собою не 
мог вознестись и туда, потому что естественная слабость не позволяла ему 
отделяться от земли; между тем как Спасителю не нужна была колесница, 
не нужны были ангелы, ибо Творец Своею Божественною с илою вознес· 
ся на небо, потому что Он возвратился туда, откуда сошел; вошел туда, где 
от века имел пребывание; ибо хотя по человечеству Он возносился, но по 
Божеству обладал и небом, и землею. · При сем не излишне обратить внимание и на то, почему Марк сказал о 
Господе, что Он седе одесную Бога; а первомученик Стефан видел Его одесиую 
Бога cmaяUJa (Деян. 7:56); то есть почему евангелист Марк говорит, что Он 
cudиm, а Стефан, что Он стоит:? Для разрешения сего предварительно за· 
метьте, что сидение nринадлежит судье, а стояние помощнику; посему 
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евангелист Марк потому описывает Господа сидящим, что Он после Воз
несения Своего явится во всей славе Своей яко Судия, ибо Спаситель, 
вознесшись на небо, восприял над всем суд; а Стефан потому видел Его во 
время мученического своего подвига стоящим, что Он помогал, ибо, что
бы п обедить неверие мучителей, Спаситель Сам ратовал за Стефана 
Своею благодатию. 

Ст. 20. Они же изшедше проповедаша всюду, Госnоду nосnешествущу и CJWвo 

утверждающу последствующ'I..I.Ми зн.а.м.епьми. Здесь достойно замечания т", что 
со стороны апостолов за заповедью тотчас последовало повиновение, а 
за повиновением последовали чудеса. 

Займемся беседою и о торжестве настоящего праздника. 
При сем прежде всего надобно исследовать, отчего это, когда Господь 

наш И исус Христос родился, то хотя ангелы являлись, но не в белых ри
зах; а в о  время вознесения Его они являлись в ризах белых и блестящих; 
ибо в Писан и и  говорится, что зрящ'I..LМ 1..1.М взятся и омак nодмт Его от очию 
их. И егда взирающе бяху на н.ебо, идущу Ему, и се, :мужа два стаста nред н.ими в 
одежде беле (Деян. 1 :  8-9). Ангелы во время вознесения Господня были оде
яны в одежду белую в знамение того, что вознесение Господа во nлоти 
составляло величайшее торжество для них, потому что белая одежда есть 
знак веселия и радости сердечной; а по рождестве Его они nотому не яви
лись в белы х  ризах, что во время nлотского рождения Его Божество уни
чижал ось, тогда как в вознесении человечество Его обожалось. 

Н о  nри настоящем торжестве особенно мы должны размышлять о том, 
что ныне разорвано рукоnисание грехов и осуждения нашего и измени
лось о пределение о нашем осуждении, nотому что то самое естество, ко
торому было сказано: Зе.м.ля еси в зем.лю оm?Jидеши, ныне вознесено на небо. 
Псал мопевец о настоящем торжестве говорит следующее: Яко взятся вии
калепие Твое превыше небес (Пс. 8:2); взъЮе Бог в ВОС!(Jiикн.овен.ии, Госnодь во маа 
трубне (Пс. 44:6 ); возшел еси па въи:оту, nл.енш еси 11.11е'Н, nриял еси даян.ия в 1ШО
веv,ех (Пс. 67: 19). Восшед на небеса, Он nодлинно nленил nлен, ибо силою 
Своего нетления истребил наше тление и даровал даяние человеком, по
тому что ниспослал Святого Духа на апостолов, даровав иному слово пре
�дрости, другому дух разума, иному дух ведения, другому силу исцелений; 
одному знание языков, а другому сказание языков. Об этой славе вознесе
ния Его и пророк Аввакум говорил следующее: Воздвижеся СШIН.?dе и луна ста 
е чине своем. (Авв. 3 : 1 1) .  Здесь под именем солнца разумеется не иной кто, 
как Сам Господь, а nод именем луны Святая Церковь; ибо пока Господь не 
вознесся на небо, Святая Церковь неnрестанно страшилась бедствий со 
стороны мира; а когда Он вознесся, то она утвердилась и всюду начала 
nроповедовать веру свою, а таким образом действительно сбылис�о слова: 
Воздвижеся см1ще и лупа ста в чипе своем.; ибо как скоро Господь воешел на 
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небеса, Церковь с дерзновением стала проповедовать. Посему-то Соло
мон от лица Церкви говорил: Се Тай идет, ска'Ча на гор'Ы и прескача на хол.мЪt 
(Песн. 2:8). Спаситель, идя на избавление нас, действительно делал как 
бы некие скачки. Вам желательно знать, какие это скачки? Вот они: во
первЬIХ, Он с неба снисшел в девическое чрево, из девического чрева 
пришел в ясли; потом от яслей воешел на крест; с креста синешел во гроб, 
из гроба воешел на небо. Таким образом, проходя все степени человечес
кой жизни, Он пролагал нам путь, чтобы следовали за Ним. Поэтому Дух 
Святой устами пророка говорил: Возрадуется, яко испап.ин тещи путъ (Пс. 
18:6), дабы и мы могли сказать с Премудрым: Прuв.��е�Соша Тя: в след Тебе, в 

воню мира Твоего теч&Ч (Песн. 1 :3). 

О Вознесении Господа на небо 
(Лк. 24: 50-52) 

Свт. Филарет, .митр. Московский. 
Из Беседы в дтъ Вознесения Господня и обретеиия .мощей свт. Алексея 

1)  Почему Господь пред Своим Вознесением явился в Иерусалиме, а не на 
месте, Им избранном для Вознесения. Извед их вон до Вифании и воздвиг j;y11,e 
Свои, и благос.;wви их (Лк. 24:50). 

Воскресший Господь являлся ученикам Своим не только в Иерусали
ме, но и на пути в Эммаус, и в Галилее на горе, и на берегу озера Тивери
адского: почему же, наконец, Он явился им не прямо на месте, которое 
избрал для Своего вознесения, но в Иерусалиме и вывел из него вон? 
Нет сомнения, что как всякое действие Божественной мудрости Его, так 
и сие исполнено глубокого знаменования. Это значит, что благодать от
ступает от ветхого Иерусалима, который обетованного ему Христа, во 
Своя пришедиюго, не nрин.ял (Ин. 1 :11) ,  иэлиянную для спасения мира кровь 
Его сам на себя принял к своему осуждению, своим неверием и христоу
бийством сам себе приготовил оставление и разрушение. И как Пришед
ший не погубит души чело веков, но спасти из среды погибающих начал 
уже избирать Себе спасаемых, взял из ветхого града лучшие камни и ху
дожеством небесного архитекторства - словом истины и спасения -
очистил и приготовил их для нового здания; то дабы показать, что Он 
не ветхому, отжившему служит, не к ветхой ризе новый плат приставля
ет, не в ветхие мехи вино новое вливает, а устрояет новую ризу спасе
ния, новые сосуды благодати, новый живой град Небесного Царствия на 
земле; Он несет избранные Им живые камни из ветхого града на свобод
ное, чистое, высокое место, дабы здесь благословить новосозидаемую 
Церковь Свою, подобно как некогда благословил Свое новое райское 
творение. 
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2) О благословении, преподанном Господом апостолам, а чрез них всем 
верующим в Него, при вознесении на небо. 

Извед их вон до Вифании и воздвш ру1,4е Свои, и блazoCIIOвu их. Воздвиг руце 
на небо и простер их на благословляемых в знамение, что преподает бла· 
гословение небесное и пренебесное, и так обширное, как далеко досяза· 
ют Его руце, в которых вси 1СО'Н1,4Ъt земли (Пс. 94:4). Какими словами благо
словил? Сего не написал святой Лука; но веруем, что то был поток Боже
ственной благодати, жизни и силы, который не только исполнил пред· 
стоявшие сосуды, но и простерся и простирается и на всю Церковь Хрис· 
тову до последнего истинного христианина пред вторым пришествием 
Христовым. Более нежели вероятно, что к сему благословению принад· 
лежат преданные святым Матфеем слова Христовы: Се Аз с вами есмь во вся 
дни до скон:чания ве?Са (Мф. 28:20). 

И бысть, егда благословляше их, отстуnи от них, и возношашеся на небо. 
Приметьте, что евангелист не говорит: егда благослови, когда окончил 
благословение, но егда благословляше, когда еще продолжал благословлять. 
Какой чудный образ действия! Господь благословляет и еще не оканчи· 
вает благословения, а проДолжает благословлять, и между тем возносит
ся на небо. Что это значит? То, что Он не хочет прекратить Своего бла· 
гословения, но продолжает без конца благословлять Свою Церковь и всех 
верующих в Него. Помыслим, братия, что еще веруем, и ныне и над нами 
простерты руце Его, и взор Его, и благословение Его! Какой стыд и страх 
для тех, которые в суете мирской забывают Его! Какая радость для любя· 
щих Его! 

3) Почему Господь избрал для вознесения гору Елеонскую? 
Предел, от которого начинается вознесение Господа, есть гора Елеон· 

екая. Почему она избрана для сего, а не иное место? Можно думать, пото
му, что и прежде она была у Него избранным местом, которое освятил 
Он многократным Своим пребыванием и молением, особенно же пото
му, что здесь начались Его спасительные для нас страдания равною смер
ти скорбию душевною и многотрудною молитвою, простертою до произ
лияния кровавого пота. Обратив место начавшихся страданий в место 
совершившегася прославления, Он чрез сие ознаменовал то, что Его 
страдания и прославление составляют один стройный состав спаситель
ного для нас домостроительства Божия, одну златую цепь, выработан
ную в горниле премудрости Божией, для возвлечения на небо падшего 
из рая человечества ... 

4) О сидении Господа Иисуса Христа одесную Бога От уа по во.тесении на небо 
(Мк. 16:19) .  

А где предел, до которого простирается вознесение Господа? Если воз
можен для слова человеческого некоторый на сие ответ, то его можно най-
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ти в изречении апостола: Сшедый той есть и возшедый превыше всех небес, да 
исnмнит всячеС7Сая (Еф. 4: 10).  Присоединим к сему слово евангелиста, что 
вознесшийся Господь седе одесную Бога (Мк. 16: 1 9);  причем слышащий 
не должен предстамять в уме ничего телесного и чувственного. Ты слы
шишь иногда, что человек говорит о другом человеке: «он - моя правая 
рука,., и не думаешь, чтобы он сделался рукою, а разумеешь сие так, что он 
близок к другому, подобно как его собственная рука, и по воле его превос
ходно действует, подобно как правая рука превосходно действует в срав
нении с левою. Кольми паче не должен ты прилагать телесных понятий к 
бестелесному и ограничивать местом Невместимого и Вездесущего. Слы
ша, что Христос седит одесную Бога Отца, помышляй, что Он имеет еди
ную с Отцем Вседержителем власть, единую с Ним славу, единое царствен
ное промышление о всем мире, и особенно о Церкви спасаемых. Вообще 
не устремляй дерзновенно полета испытующей мысли в сию безмерную 
высоrу: там свет штристуnный ( 1  Тим. 6: 16). Если пред сотворенным све
том видимого солнца изнемогает твое око - как не изнеможет неочищен
ное от брения око ума твоего пред светом вечного Солнца духов, пред 
Которым и высшие из ангелов закрывают лdца? И апостольские взоры 
недалеко могли следовать за возносившимся Господом; облак подъял Его 
и скрыл от них. И как они в сие время пиклонишася Ему, так и ты после 
скромного взора веры на небо пади ,  сын праха, смиренно в прах, и неиз
реченное величие почти безмолвным благоговением. 

5) Почему апостолы были исполнены радостию, когда Господь вознес-
ся на небо? , 

Неожиданным nоказаться может засвидетельствованное евангелистом 
действие вознесения Госnодня на апостолов: Возвратишася в Иерусалим с 
радостию емихою. Можно бы подумать, что они будут очень опечалены раз
лучением со Своим Божественным Учителем и Спасителем ,  но они очень 
радуются. Почему это? Радуются потому, что теперь совершенна вера их, 
и отверст ум их к разумению тайн Христовых: они веруют и знают, что 
Христос как воскресением Своим сокрушил двери ада и открыл верующим 
исход из него, так Вознесением Своим отверзает двери неба и открывает 
верующим вход в него. Радуются потому что совершенна их любовь: ела· 
достно для них то, что возлюбленный Спаситель восходит на небо в бла· 
женство и славу, хотя сами они остаются на земле для подвигов и страда· 
ний. Радуются потому, что совершенна их надежда, они чают и предчув· 
ствуют, что вознесшийся Госnодь, по обещанию Своему, вскоре пошлет 
им иного Утешителя Святого Духа; и что, наконец, по предвестию ангель
скому, Сей Иисус воанесыйся на небо, тахожде приидет (Деян. 1 :  1 1 ) ;  и приидет 
для того, чтобы исполнить Свое другое обещание: П аки прииду и п01./.Му В'Ы 
с Себе (Ин. 14:3) .  
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Предания о месте и времени 
Вознесения Иисуса Христа на небо 

«Воскресиое 'Чтеиие", 1806 

Евангелист Лука и в своем Евангелии, и в книге Деяний повествует о пос
ледних часах пребывания Сына Божия на земле, По словам его, Иисус Хри
стос в четыредесятый день по Воскресении Своем явился ученикам в Иеру
салиме, потом извел их из Иерусалима до Вифании, и, преподав им на горе 
Елеанекой благословение Свое, вознесся отсюда на небеса к Богу Отцу. Это 
была средняя, или восточная вершина Елеона - та самая гора, на которой 
Спаситель плакал о слепоте Иерусалима и предсказал ужасное разорение 
его. Евсевий говорит, что в том холме, с которого Спаситель вознесся на 
небеса, была пещера, в которой Он преподал ученикам Своим последние 
наставления относительно тайн Царствия Божия, или Церкви Своей на 
земли. Неизвестный сочинитель толкования на книгу Деяний Апостольс
ких, принадлежащего к IV веку, говорит, что Иисус Христос, возносясь на 
небеса, о ставил оттиск Божественных стоп Своих на холме, с которого воз
несся, и что сей оттиск никогда не изглаждался, хотя верные беспрерывно 
брали отгуда землю для хранения при себе. Блаженный Августин свидетель
ствует также, что в его время бесчисленное множество христиан стекалось 
в Иерусалим для поклонения следам ног Спасителя на горе вознесения. Так 
буквально исполнились слова пророка Захарии о Мессии: Стаиут 'lt03e Его в 
дtть он. н.а горе Емон.стей, яже есть прямо Иерусалим.у ua воетик (Зах. 14:4). 

На сем месте благочестивая императрица Елена воздвигла в начале 
IV века великолепный храм вознесения, купол которого над самым местом 
вознесения при всех усилиях зодчих не мог быть заделанным; искусство 
человеческое не дерзнуло после сего бренным сводом преградить ту сте
зю, которою Богочеловек воешел от земли на небо. Теперь храм вознесе
ния лежит в развалинах, но в древности в праздник вознесения бесчислен
ное м ножество народа стекалось в него, и с возжженными светильниками 
они целую ночь правождали в пении и молитвословии, так что вся гора 
Елеонская, по словам одного благочестивого путешественника, писателя 
VIII века, казалась горящею. Тот же писатель прибавляет, что в храме сем 
после л итургии в день вознесения поднимался столь сильный вихрь, что 
все присутствовавшие повергались на землю в священном благоговении. 
Святой Иоанн Златоуст в одной из бесед своих упоминает о мнении неко
торых, что вознесение Иисуса Христа на небо последовало в суббоnшй 
день, но здесь же прибавляет, что это одно гадание; древнейшее предание 
Церкви, напротив, назначает днем вознесения, согласно повествованию 
св. Луки, четыредесятый день по воскресении, или четверток &й недели 
по Пасхе. Это, по словам блж. Августина, было в 14 день мая, в полдень. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
К ЕВАНГЕЛЬСКОМУ ПОВЕСТВОВАНИЮ 

О ВОЗНЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА 
(МК. 1 6: 1 9-20; ЛК. 24: 50-53) 

Святоотеческие толкованUR 
1) Выписка из бесед св. Иоапна�станадень вознесения. «Воскресное чтение», 

1801. 
2) Св. АфанасийАлександрийский на вознесение Господне. «Воскресное чтение», 1 818. 
3) Св. Лев, ПапаРи..ш:кий. Слово на вознесение Господне. «Воскресное чтение», 1 821 .  
4) Св. Димитрий Ростовский. О том, для чего Господь наш Иисус Христос вознесся 

на небо. •Воскресное чтение», 1 806 г. 
5) &ж. Августик. Слово вдень вознесения Господня. «Воскресное чтение», 1812, 1816. 
6) Св. Гfruzopuй БоZQСJЮВ. О вознесении Иисуса Христа. Чему научает оно христиа· 

нина? Тв., ч. 4. 
7) Св. BIJCU.IIий Великий. Что значит сс;дение Иисуса Христа одесную Бога Отца? 

Новейшие толкования в духовных журна.лах 
8) Свод текстов Священного Писания на Вознесение Господне. «Воскресное чте

ние•, 1801. 
9) Вознесение Господне: 1) пророческое изображение вознесения Господня; 

2) Евангел�кое сказание о вознесении Господнем. 
3) Апостольское учение о вознесении Господнем (свод текстов) .  «Воскресное чте-

ние•, 1807. 
10) Вознесение Господне. •Воскресное чтение», 1802, 1 815,  1 81 9, 1 8 79, 1 885. 
11) Размышление на день вознесения Господня. «Воскресное чтение», 1 809. 
12) О радости апостолов при вознесении Господнем (Л к. 24:52). «Воскресное чте

ние•, 1879. 
13) А.Воскресе1tСКий. Праздник вознесения Господа нашего Иисуса Христа. (Объяс· 

нение праэдников ученикам сельских школ). «Воскресное чтение•, 1 829. 
14) Праздник Вознесения Господня. «Воскресное чтение», 1 834. 
15) О Вознесении Иисуса Христа (Марка 16 гл. и Деян. 1 гл. ) .  «Христианское чте-

ние•, 1833. 
16) Прrпп. Яхонтов. Вознесение Господне. «Духовная беседа» , 1 873. 
17) Свяш. Х.Добр01tравип. Вознесение Господне. «Странник», 1 860. 
18) ApXWrl.. Фотий. Размышления христианина при воспоминании о вознесении 

Господнем. •Странник•, 1869. 
19) Дья'ln!ко. Действительность вознесения Иисуса Христа Господа нашего. •Чте

ния в Обществе любителей духовного просвещения•, 1 878. 
20) К. Чернышева. Действительность вознесения Иисуса Христа на небо. «Христи· 

анекое чтение•, 1883, 1884. 
21) Фаменко. Гора вознесения Господня. «Воскресное чтение•, 1 88 1 .  

В Словах и Беседах 
22) Мк. 16:19. Арсепий, митр. Киевский. О христианской обязанности не привязы· 

ваТЬСJI к миру и устремлять помыслы к небу. 
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23) ст. 19. Ияиодор, apxuen. Курский. Для чеrо Госnодь вознесс11 на небо. 

24) Jlк. 24: 51-52. Григорий, apxuen. Казажкий. Восnоминание о вечной блаженней· 

изни весьма сnасительно. 
Jllei% �) Исидор, .м.ит�. Новгородский. Вознесение Госnодне служит для нас источииком 

ой и вьtсокои радости. 
JtCTИJlH v. • 26) И.�tиодор, apxuen . .n.ypcкuu, о том же. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Приложеиле 
Карты Палестинь1 

времен Нового Завета 

Карта М 1. Путешествия, связанные с рождением Иисуса. 
Согласно повелению кесаря Августа, от Марии и Иосифа, бывших родом из Назаре
та, требовалось пройти перепись в Иудее, в городе Вифлееме (Лк. 2: 1-5). После ви
зита мудрецов с востока, которые пришли поклониться Младенцу, Иосиф, получив 
предупреждение от ангела Господня о грозящей опасности, забрал свою семью и от
правился в Египет, где они и оставались до кончины Ирода Великого. 
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Картл .Nl! 2. Царство Ирода при рождении Иисуса. 

После смерти Ирода Великого ero царство было разделено между тремя его сыновья· 
ми. Филипп управлял северо-восточными областями: Итуреей и Трахонитидой, Ирод 
Антипа- Галилеей и Л е реей, Архелай был правителем Иудеи, Самарии и Идумеи, но 
ТОлько до б г. по Р. Х. Позднее этими регионами управляли римские прокураторы, 
Rазначаемые кесарем. 



Карта М З. Крещение и искушение. 
Иисус пришел из Назарета (Тhлилея) на Иордан, чтобы Иоанн Креститель крестил 
Ero. Имеются данные, что Иоанн крестил в реке Иордан близ Енона и Салима (Ин. 
3:23), однако точное место крещения Иисуса неизвестно. Сразу после крещения Иисус, 
ведомый Духом Святым, отправился в пустыню Иудейскую, простиравшуюся за И ери· 
хоном. После искушения в пустыне Иисус возвратился в Галилею. 
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Карта М 4. Район служенИJI Иоанна КреститеJUI. 
О жизни Иоанна Крестителя до того, как он начал проповедовать в Иудейской пустыо 

не, известно немного. Он крестил в Иордане, неподалеку от Енона и Салима (Ин. 
3:23), о также некоего города, называвшеrося Вифавар (Ин. 1:28). За открытое обли
чение моральных устоев Ирода Антипы Иоанн был заключен в тюрьму в Махере. 



Карта М 5. Служение Иисуса в Галилее, 
Иисус начал Свое общественное служение в Кане, где Он удостоил свадьбу Своим 
присуrствием и превратил воду в вино ( Ин. 2: 1-1 1 ) .  В синагоге в Назарете Иисус 
объявил. что Он иВЛJiетси исполнением пророчества из Книги пророка Исаи и (Лк. 4: 
16-22). Однако Его родной город отверг Его, и Он пошел в Капернаум, процветаю
щнй рыбацкий город, расположенный на международном торговом пуги. Этот город 
стал как бы отправным пунктом в Его служении. 

В Капернауме Иисус призвал Матфеи стать Его учеником ( Мк. 2 : 14) ,  исцелил па
ралиэованного слугу сотника (Мф. 8: 5-13) и также тещу Петра (Мф. 8: 14-15).  Море 
Галилейское стало безмолвным свидетелем многих чудес, сотворенных Иисусом. В 
Наине Иисус милостиво воскресил к жизни единственного сына вдовы (Лк. 7: 1 1-17). 

Хоразин и Вифсаида - города, которые И исус укорял в неверии (Мф. 1 1 :21  ) .  Стра· 
на Гергесинскаи, возможно, была местностью, где Иисус исцелял бесноватых ( Мф. 8: 
28-34). 
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Карта .М 6. Служение Иисуса за пределами Галилеи. 
Находись в пределах Тира и Сидона, Иисус изгнал беса из дочери женщины-сирофи· 
ниJСИJiнки (Мк. 7: 24-30). В области Кесарии Филипповой Петр совершил великое 
исповедание своей веры в Иисуса как Божиего Мессию ( Мф. 16: 1 3-19).  Иисус воз· 
вратилс.11 в Галилею, пройди область Дес.11тиградия и переправившись через реку 
Иордан к югу от Галилейскоrо моря. 



Карта М 7. Еванrелие в rлубокой провивции. 

В глухом уголке Средиземноморья Иисус возвещал благую весть Царсrва. Это воове
щение происходило в мире, бурлившем политическими страстями: римские легионы 
захватили землю обетованную, а римские чиновники всеми средствами добивались 
выгодной должности в завоеванных Иудее и Галилее. События, происходившие в этой 
части мира, непосредственно затрагивали интересы Рима - столицы империи, осо
бенно чьи-либо претензии но царствование в Иудее. И евреи, жившие во всех угол
ках Римской империи,  конечно же, следили эа новостями с их родины. 
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Карта М 8. Паломничество евреев из Тhлилеи в Иерусалим. 
Галипейские евреи часто совершали паломничество в храм, находящийСJI в Иеруса
лиме. Самый прямой путь из Капернаума в Иерусалим пралегал через Наин и далее 
через Самарию, Сихарь и Вефиль. Однако некоторые евреи, дабы избежать пуrеше
ствия по Самарин, отправлялись из Скифополи на юг, вдаль западного побережы� 
реки Иордан - к Иерихону. 



Карта М 9. Последнее путешествие в Иерусалим. 
Во время последнего путешествия Иисуса в Иерусалим (Лк. 9: 5 1 -56) в одном сама· 
рянском селении Ему отказали в гостеприимстве. Поэтому, чтобы не проходить че· 
рез Самарию, Он избрал более длинный путь: из Скифополи вдоль восточного бере
га Иордана на юг. Вновь переправившись через И ордан неподалеку от Иерихона, 
оттуда через горы в Вифанию, Он прибыл в Иерусалим. 
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Карта М 10. Явления воскресшего Христа. 
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Центральным моментом христианской веры является телесное воскресение Иисуса. 
Благодаря записям о Его явлениях после воскресения, имеющимся в Новом Завете, 
не остается никаких сомнений относительно этого события. • В Иерусалиме и окрестностях Марии Магдалине (Мк. 1 6:9; Ин. 20: 1 1-18) ;  дру· 
гим женщинам (Мф. 28: 8-10); Петру (Лк. 24:34); десяти ученикам (Лк. 24: 36-43; Ин. 
20: 19-25); одиннадцати, включая Фому (Мк. 16:14; Ин. 20: 26-29) ;  Его вознесение ( Мк. 
16: 19, 20; Лк. 24: 5G-53; Деян. 1: 4-12). • Ученикам на дороге в Эммаус (Мк. 16: 12, 1 3; Лк. 24: 1 3-35). • В Тhлилее (Мф. 28: 16-20; Ин. 21: 1-24). • Пятистам человек (1 Кор. 15:6). • Иакову и апостолам ( 1 Кор. 15:7). • Павлу на дороге в Дамаск (Деян. 9: 1-6; 22: 1-10; 26: 12-18;  1 Кор. 1 5:8).  
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